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PSYCHOLOGICAL  RESOURCES OF THE FAMILY AS A FACTOR
IN THE FORMATION OF SUCCESS OF HIGH SCHOOL  STUDENTS

Yulia V. Borovitskaya
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Abstract. The work reflects the importance of using the psychological resources of the family in the process
of becoming successful students. The author examines the main components of social success, studying the levels
of their formation. In the context of high school education, success is considered not so much academic but rather
social, reflecting the effectiveness of students’ activities and its recognition by the teenager and others. High
school is characterized as a space where not only educational but also creative, scientific, and research activities
are possible; therefore, the opportunities for students to become successful are wider. At the same time, the
concept of success is analyzed from the point of view of the self-perception of a high school student as a successful
(or unsuccessful) person. This work emphasizes the role of the family as an environment in which the primary
adaptation and socialization of the child take place. It is the resources of the family that are effectively used to
support and stimulate the educational and social activities of students and ensure psychological comfort. The
work reflects the role of the family in supporting and assisting high school students in educational, creative, and
scientific activities, as well as in problematic and conflict situations. The author conducts not only theoretical and
methodological but also practical research aimed at exploring the ideas of senior schoolchildren about success and
identifying the importance of using family resources. As the main conclusions in the work, the author’s
recommendations on the activation of family resources are proposed.

Key words: social success, academic success, psychological resources, family education, self-esteem, high
school, achievement motivation, educational motivation.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ СЕМЬИ КАК ФАКТОР
СТАНОВЛЕНИЯ УСПЕШНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ

Юлия Витальевна Боровицкая
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация. Работа отражает важность использования психологических ресурсов семьи в процессе
становления успешности обучающихся. Автор рассматривает основные компоненты социальной успеш-
ности, изучая уровни их сформированности. В контексте обучения в старшей школе успешность рассмат-
ривается не столько как академическая, сколько как социальная, отражающая результативность деятельно-
сти обучающихся, ее признание подростком и окружающими. Старшая школа характеризуется как про-
странство, где возможна не только учебная, но и творческая, научно-исследовательская деятельность,
поэтому возможности для становления успешности у обучающихся более широкие. При этом понятие
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Ю.В. Боровицкая. Психологические ресурсы семьи как фактор становления успешности

успешности анализируется с точки зрения самовосприятия и самоощущения старшеклассником себя как
успешной (неуспешной) личности. В данной работе подчеркивается роль семьи как среды, в которой
проходит первичная адаптация и социализация ребенка. Именно ресурсы семьи эффективно используют-
ся при поддержке, стимулировании учебной и социальной деятельности обучающихся и обеспечении
психологического комфорта. Работа отражает роль семьи в поддержке и помощи старшеклассников в
учебной, творческой, научной деятельности, а также в проблемных и конфликтных ситуациях. Автор про-
водит не только теоретико-методологическое, но и практическое исследование, направленное на изучение
представлений старших школьников об успешности, выявление значимости использования ресурсов се-
мьи. В качестве основных выводов в работе предлагаются авторские рекомендации по активизации ресур-
сов семьи.

Ключевые слова: социальная успешность, академическая успешность, психологические ресурсы,
семейное воспитание, самооценка, старшая школа, мотивация достижения, учебная мотивация.

Введение

Современные образовательные стандар-
ты содержат требования не только к познава-
тельным способностям обучающихся, но и к
их личностным характеристикам, становле-
нию гармонично развитой личности, которая
самореализовывается в повседневной, учеб-
ной и профессиональной сфере. Данные поло-
жения отражены не только в стандартах, но и
в закономерностях развития общества, отра-
жающих важность конкурентоспособности,
самодостаточности и умениях целеполагания
и достижения поставленных целей.

В связи с этим актуально изучение по-
нятия «успешность», раскрытие его содер-
жания, а также выявление отношения обуча-
ющихся к данной проблематике. Понятие ус-
пешности актуально не только в психологи-
ческой и педагогической науке, но также
широко используется в образовательной
практике на уровне государственных про-
грамм и проектов («Успех каждого ребенка»,
«Билет в будущее» и пр.), которые ориенти-
рованы на раскрытие личностного потенциа-
ла обучающихся.

Однако в отечественной педагогичес-
кой практике успешность старшеклассников
рассматривается преимущественно в кон-
тексте обучения, академической успеваемо-
сти. Не всегда берется во внимание твор-
чество, социальная активность, та деятель-
ность, которая приносит подростку радость
и удовлетворение. В данном случае мы го-
ворим о социальной успешности, о принятии
подростком себя как успешной либо неус-
пешной личности. Важно отметить, что в
формировании успешности важнейшую роль
играют ресурсы (личностные, ресурсы об-

разовательного пространства, семьи). Имен-
но в семье осуществляется поддержка стар-
шеклассника, организуется та комфортная
среда, где он может расти, развиваться, де-
монстрировать свои достижения. Для под-
ростка семья является не единственным, но
достаточно мощным субъектом, поддержи-
вающим его начинания.

Именно поэтому нами была определена
цель работы – изучение психологического ре-
сурса семьи в становлении успешности обу-
чающихся старшей школы.

Объектом при этом было определено
понятие успешности старшеклассников, пред-
метом – психологические ресурсы семьи как
фактор становления успешности.

Методы и методология

В качестве основных методов исследо-
вания нами были определены:

– теоретико-методологический анализ
источников по данной тематике, сравнитель-
ный анализ точек зрения на понятие успешно-
сти и факторы ее становления. Также прово-
дится теоретический анализ понятия «психо-
логический ресурс семьи» и его значимость в
становлении успешности;

– диагностическое обследование обуча-
ющихся, нацеленное на изучение понимания
старшеклассниками успешности, уровня раз-
вития ее компонентов.

Нами использовались следующие мето-
дики: анкета с элементами незаконченных
предложений «Как мне достичь моих целей»,
авторский опросник исследования представ-
лений об успехе подростков (Д.А. Бухаленко-
ва, О.А. Карабанова), проективное сочинение
«Семья в моей жизни. Я и успех».
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Анализ

Понятие успешности достаточно много
изучается в психологической и педагогичес-
кой литературе. Р.А. Дормидонтов [3], опира-
ясь на работы О.С. Алексеевой, Ю.А. Кур-
дуковой, Э.А. Голубевой, С.А. Корнилова,
Т.В. Корниловой, М.А. Новиковой и др., вы-
делял две составляющих данного понятия:
личностную (мотивация, саморегуляция, целе-
устремленность) и когнитивную (уровень зна-
ний, общей осведомленности) [5]. При этом
большое значение указанными авторами от-
водится системе межличностных отношений,
функционированию той развивающей среды,
в которой находятся обучающиеся (семья,
школа, окружение сверстников)

Проблема изучения успешности наибо-
лее актуальна для старшего школьного воз-
раста, когда активизируется не только лично-
стное становление, но и осуществляется по-
иск своего места в жизни, профессиональная
ориентация. Безусловно, в этот момент важ-
на поддержка окружающих, одобрение по-
ступков, признание деятельности обучающих-
ся социально значимой.

Достаточно долгое время успешность
школьника ассоциировалась лишь с академи-
ческой успеваемостью [4], и он характери-
зовался как успешный (неуспешный) исходя
из формальных оценок по предметам, наград
за достижения. Однако, по мнению Л.А. Де-
ментьевой и Р.А. Дормидонтова, успешность
отражает возможность обучающегося дос-
тигать максимальных результатов при мини-
мальных ресурсных затратах. В данном слу-
чае вводится интересное нам понятие «ре-
сурса», как фактора, способствующего ста-
новлению успешности.

В.А. Толочек [7], изучая феномен ресур-
са, говорит о роли среды, которая функциони-
рует вокруг человека на микро-, мезо- и мак-
роуровнях. По отношению к обучающимся
наиболее актуален микроуровень, то простран-
ство, которое призвано обеспечить комфорт и
безопасность, где созданы условия развития
и совершенствования. Как отмечает ряд ав-
торов [6; 7], значение ресурсов заключается
не только в их использовании для достижения
определенных целей, а в стимулировании спо-
собности личности к рефлексии условий внут-

ренней и внешней среды, включения их потен-
циала в сферу личностного развития.

Размышляя о роли социального окружения,
вышеуказанный автор говорит о его содержа-
нии как совокупности времени, информации,
энергии, которые могут использоваться в каче-
стве ресурсов для достижения определенной
цели. Семья, являясь ближайшим окружением
старшеклассника, не всегда имеет первостепен-
ное значение в его жизни. Однако именно в се-
мье создается то ощущение комфорта и безо-
пасности, которое позволяет подростку саморе-
ализовываться, делиться успехами, получать
признание и поддержку своей деятельности [8].

Для определения содержания успешно-
сти и факторов ее становления немного под-
робнее необходимо остановиться на крите-
риях, по которым подросток определяет себя
как успешного или неуспешного. При этом
ему важна оценка своей деятельности со
стороны значимого окружения. Это конкре-
тизируют в своих исследованиях Т.Н. Гущи-
на [2] и И.В. Иванова [4].

Таким образом, мы видим, что кроме
субъективной оценки обучающимся себя как
успешной или неуспешной или неуспешной
личности, необходима еще оценка окружаю-
щими данных фактов. Учитывая то, что се-
мья может являться мощным психологичес-
ким ресурсом, который важен для становле-
ния успешности, нам необходимо указать мне-
ние И.В. Дубровиной, И.Н. Валгасовой,
М.В. Верещагиной [1], которые подтвержда-
ют, что именно семья формирует у ребенка
представление об успешности, образцы пове-
дения и модели деятельности, отражающие
эталонность. Именно в семье происходит ста-
новление основных понятий об окружающем
мире, обсуждение жизненных перспектив, фор-
мирование системы ценностных ориентаций.
Ресурс семьи заключается в том, чтобы вы-
явить потенциал подростка, помочь ему с са-
моопределением, направить в необходимо рус-
ло его социальную активность, а также осу-
ществлять поддержку и помощь.

Психологический ресурс семьи, мнение
значимых окружающих является важнейшим
фактором становления понимания у подрост-
ка себя как успешной личности, осознания
того, какие критерии позволяют говорить об
успешности.
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Основные направления реализации пси-
хологического ресурса семьи необходимо
направить:

– на формирование субъективного понима-
ния успешности, уверенности в себе, а также
осознания значимости объективной оценки сво-
ей деятельности как слагаемого успеха;

– создание ситуаций успеха для подрос-
тков, которые позволяют им чувствовать себя
успешными и продолжать развиваться в дан-
ном направлении;

– минимизацию негативных последствий
воздействия окружающей среды на станов-
ление понимания успешности в ситуациях, ког-
да школа, различные социальные группы оп-
ределяют старшеклассника как неуспешного.

С целью выявления понимания старшек-
лассниками успешности, определения значи-
мости психологических ресурсов семьи в ее
становлении нами было проведено диагнос-
тическое исследование обучающихся 9–
10 классов в 2020–2021 гг. в количестве 60 че-
ловек. Исследование проводилось на базе
МКОУ «Светлоярская средняя школа № 1»
Светлоярского муниципального района Волгог-
радской области.

Обучающимся старших классов были
предложены методики, которые отражают их
понимание успешности, понимание того, как
добиться успеха, а также определение роли
семьи как фактора становления успешности.

Опросник исследования представлений
об успехе старшеклассников (Д.А. Бухален-
кова, О.А. Карабанова) отражает следую-
щие критерии успешности (расположены по
значимости):

1. Популярность в обществе (44 чел.).
2. Признание авторитетными людьми

(44 чел.).
3. Реализация своих способностей

(38 чел.).
4. Чувство счастья (37 чел.).
5. Удовлетворение от результатов рабо-

ты (36 чел.).
6. Достижение поставленных целей

(32 чел.).
Таким образом, мы видим, что среди

важнейших критериев успешности определе-
ны популярность и признание авторитетными
людьми, среди которых могут быть как свер-
стники, так и взрослые.

Анкета с элементами незаконченных
предложений «Как мне достичь моих целей»
позволяет определить основные содержатель-
ные моменты в становлении успешности, до-
стижении успеха в конкретных направлениях
деятельности. Приведем в пример наиболее
часто встречающиеся ответы.

Предложение 1. Когда у меня не получается
очень трудное задание, я...

Ответы показали, что при возникновении
трудностей подростки широко используют воз-
можность помощи окружающих (взрослых и
сверстников), не только в учебной, но и в раз-
личных видах деятельности (38 чел. / 60 чел.).

Предложение 2. Лучше всего у меня получа-
ется делать...

Обучающиеся считают успешными те
виды деятельности, которые наиболее инте-
ресны для них и хорошо получаются (42 чел. /
60 чел.).

Предложение 3. Я могу сказать об успехе в
своем любимом деле потому что...

Большинство подростков отмечают, что
мотивация занятий высока (им нравится) в слу-
чаях, когда высоки результаты деятельности
(получается) (44 чел. / 60 чел.). Также в окон-
чаниях данного предложения отмечена высо-
кая объективная составляющая (много наград,
хвалят другие). При этом в беседах и ком-
ментариях было отмечено, что для части стар-
шеклассников важна оценка взрослых: учите-
лей и родителей (46 чел. / 60 чел.).

Проективное сочинение «Семья в моей
жизни. Я и успех» показало значимость се-
мьи в жизни подростка. Старшеклассникам
было предложено описать характер взаимо-
отношений с родителями, насколько им важ-
ны поддержка и понимание со стороны взрос-
лых, чтобы чувствовать себя успешными,
создавались ли ситуации успеха в семье, как
реагировали на неудачи старшеклассника чле-
ны семьи.

Многие подростки, описывая свою се-
мью, взаимоотношения с родителями, други-
ми членами семьи, подчеркивали, что им важ-
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но не только мнение, но и помощь членов се-
мьи в решении проблемных ситуаций, профес-
сиональном самоопределении, при личностных
затруднениях. В сочинениях части старшек-
лассников (15 чел.) было отмечено, что осоз-
нание себя как успешных (неуспешных) свя-
зано с тем, как их воспринимают члены се-
мьи. Подростки, которых родители позициони-
руют как успешных, чувствуют себя более
уверенными, свободными в повседневной и
учебной деятельности. Причем принятие под-
ростка в семье как успешного не связано с
формальными оценками образования. В боль-
шей степени оно характеризовалось как ощу-
щение счастья, значимости для других, приня-
тия членами семьи таким, какой он есть.

В качестве психологического ресурса
семьи подростки хотели бы поддержки, пони-
мания, помощи в самоопределении и выборе
профессии. Кроме того, для них важно делить-
ся успехами и неудачами с родителями, что-
бы получить не только оценку подобной дея-
тельности, но и вырабатывать модели «пра-
вильного» поведения.

Заключение

В качестве основных выводов нам не-
обходимо подчеркнуть важность использова-
ния психологических ресурсов семьи в ста-
новлении успешности старшеклассников. Учи-
тывая то, что образовательное пространство
не всегда может обеспечить комфорт и усло-
вия для самореализации обучающихся, важ-
но осуществлять психолого-педагогическое
сопровождение семьи с целью активизации ее
ресурсного потенциала.

Нами было выявлено, что обучающиеся
чувствуют себя успешными, когда их деятель-
ность имеет признание окружающих, сами
подростки имеют адекватную самооценку,
понимают цели своей деятельности и осозна-
ют то, как их воспринимают другие.

При этом значимым аспектом является
то, что старшеклассники придают большую
важность близкому окружению – родителям,
значимым родственникам в демонстрации
своих достижений и успехов, принятии похва-
лы и поощрения. Это необходимо использо-
вать в процессе становления социальной ус-
пешности, которая, в том числе, основывает-

ся на субъективном понимании и признании
себя успешной личностью.

В качестве основных перспектив иссле-
дования необходимо определить изучение про-
цесса психолого-педагогического сопровожде-
ния семьи, активизации ресурсов семьи в под-
держании социально и личностно значимой
деятельности старшеклассников.
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Abstract. The complex and fruitful relationships occurring between family members have been noted by
many scientists, including those from Uzbekistan (M. Davletshin, G. Shoumarov, E. Gaziev, B. Kadyrov, Kh. Karimov,
N. Saginov, F. Akramova, G. Yadgarova, M. Salaeva, D. Kholikov, et al.). They explore the ethnopsychological
aspects of family relationships from the point of view of customs, knowledge, and traditions that are more characteristic
of the Uzbek family. But analyzing the institution of the family as the social reality of its laws, at this point we
considered it permissible to present data put forward in numerous studies in which the main attention was paid to
the psychological nature, origin, and dynamics of relationships inherent in family interaction.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ
И СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Бахтигул Холмуратовна Авезова
Уренчский государственный педагогический институт, г. Ургенч, Узбекистан

Аннотация. Сложные взаимоотношения, существующие между членами семьи, были отмечены мно-
гими исследователями, в том числе учеными Узбекистана (М. Давлетшин, Г. Шоумаров, Е. Газиев, Б. Ка-
дыров, Х. Каримов, Н. Сагинов, Ф. Акрамова, Г. Ядгарова, М. Салаева, Д. Холиков и др.). В их работах
рассмотрены этнопсихологические аспекты семейных отношений с точки зрения обычаев, традиций, бо-
лее характерных для узбекской семьи, но, анализируя институт семьи как социальную реальность, мы
сочли допустимым привести данные, выдвинутые в многочисленных исследованиях, в которых основное
внимание уделялось психологической природе, происхождению и динамике отношений, присущих семей-
ному взаимодействию.

Ключевые слова: лечение, социально-демографические характеристики, диада, семейная психология,
горечь, ненависть, взаимное доверие, самооценка.

Введение

Одним из тех, кто подробно моногра-
фически изучал общественные отношения в
семье и закономерности их возникновения,
является российский ученый Л.Я. Гозман [7,
c. 58]. Он использовал концепцию притяже-
ния для научного анализа этих законов. «Вле-
чение» (англ. «attraction») означает позитив-
ное отношение, которое один человек испы-
тывает к другому человеку. Любые такие ди-
адические, то есть диадные, отношения меж-

ду двумя людьми начинаются с симпатии или
влечения.

По мнению Л.Я. Гозмана, важнейшими
факторами, стимулирующими влечение в от-
ношениях пары, являются внешняя, физичес-
кая привлекательность партнера и его соци-
ально-демографические характеристики. Та-
ким образом, влюбиться с первого взгляда,
влюбиться в партнера – это первая стадия
влечения, которая на самом деле является
ересью в сознании людей, то есть то, что кра-
сивый человек умен и нравственен, зависит
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от воображения. Доказано, что такая идея осо-
бенно применима к женщинам.

Методы и методология

В своем учебнике «Семейная психоло-
гия» Т.В. Андреева представила теорию
Дж. Ли о 6 типах отношений, основанных на
любви [4, c. 150]. Первый из них – Эрос, пред-
ставляющий собой любовь, основанную на ро-
мантизме и эмоциональных наклонностях,
главная цель которой – добиться видения воз-
любленного и установить с ним близкую, сек-
суальную связь. Мания – это требовательное,
страстное чувство, которое всегда связано с
тревогой и стремлением одной стороны до-
биться привязанности и любви другой. Лю-
дис – это эгоцентричная, эгоистичная любовь,
при которой человек, желающий добиться
любви, стремится любой ценой достичь ви-
дения своей возлюбленной. Сторге – любовь
между людьми, давно знающими друг друга,
основанная на дружеском, сильном и искрен-
нем чувстве. Агапе – это божественная лю-
бовь, испытываемая со стремлением и тер-
пеливым удовлетворением по отношению к
объекту. Наконец, Прагма – это чистая лю-
бовь, жизненная, целеустремленная и лишен-
ная личного эгоизма, осознающая, что все
цели и задачи в жизни могут быть достигну-
ты, только живя с этим человеком.

Многие ученые пытались предложить
типологии любви (например, Маслоу, Гозман,
Шостром и др.), но во всех них любовь осно-
вана на интеллекте, особенностях жизненных
целей, взаимном сотрудничестве.

Особенности отношений между мужем
и женой состоят в следующем:

– они являются частью долговременно-
го непрерывного общения;

– большая часть этих отношений проте-
кает в форме диады;

– удовлетворенность отношением парт-
нера и общением с ним является прямым фак-
тором удовлетворенности браком [3].

По словам русского ученого А.И. Анто-
нова, в отношениях, ведущих к крепким бра-
кам, обе стороны постепенно совершенству-
ются как личности и отполируются найдя их,
их страсть к взаимной любви и помощи друг
другу возрастает (см. об этом: [1, c. 58]). Со-

гласно многочисленным исследованиям, прове-
денным учеными, супружеские отношения яв-
ляются наиболее важными и жизненно важны-
ми отношениями для зрелого человека.

Анализ

Важным вопросом, интересующим уче-
ных, является определение того, что делает
брак крепким и счастливым. Характерно, что
каждый человек, ставя перед собой цель со-
здать семью и вступить в брак, в первую оче-
редь опирается на сформировавшиеся в на-
роде представления о семье и браке. Супру-
жеская пара всегда живет в мире строгих кру-
гов и норм, связанных с понятием брака, но
жизнь каждой пары – это тайный, загадоч-
ный мир, имеющий отношение только к ним
[5, c. 111].

Вместе с тем это же единство, сходство,
«знакомство» мотивирует как мужчин, так и
женщин проявлять собственную автономию
и привлекательность в обществе. Вероятно,
поэтому в семье, даже основанной на  поло-
жительных чувствах, любовь легко переходит
в ненависть и агрессию. Иногда пустяки мо-
гут заставить их обоих поссориться. Прояв-
ление таких полярных противоречивых чувств
в отдельные периоды также приводит к уси-
лению того или иного. Например, когда жен-
щина рожает ребенка, она больше заботится
о ребенке и становится равнодушной к мужу,
а у него, в свою очередь, развиваются чув-
ства безразличия (даже ревности, ненависти)
к жене, и наоборот, в определенные периоды
супруги, подобно Лейли и Маджнуну, делятся
и живут только любовью друг к другу.

Э. Шостром описывает следующие про-
явления «романтических» положительных от-
ношений между мужем и женой [9, c. 98]:

– чувство привязанности или взаимной
заботы. Оно может быть настолько силь-
ным, что пара не ощущает подобной близо-
сти с другим человеком. В результате иног-
да разгневанная свекровь и ее зять затева-
ют конфликт с невесткой под предлогом раз-
ных вещей;

– дружба – чувство, предполагающее
признание друг в друге редчайших качеств
мужа и жены, в том числе уникальности и
индивидуальности;
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– эрос – романтическая форма любви,
определяющая силу эмоционального и сексу-
ального влечения пары друг к другу;

– эмпатия – чувство, оценивающее по-
стоянную заботу мужа или жены о своем суп-
руге, их понимание и, при необходимости, аль-
труистическое самопожертвование;

– любовь и признание самого себя – с
одной стороны, способность реализовать луч-
шие стороны супруга в любой ситуации, а с
другой – при необходимости обуздывать свои
желания из-за вины, чувства, позволяющего
проявить самоотверженность.

По мнению Э. Шострома, «муж и жена
имеют право время от времени винить и оби-
жать друг друга», но конец таких отноше-
ний бывает хорошим решением, служит оп-
равданием, чтобы узнавать друг друга луч-
ше и ближе.

К эмоциям, составляющим основу нега-
тивных отношений между мужем и женой,
ученые относят следующие:

– горечь – часто возникает в семей-
ной жизни, поскольку появляется спонтанно
в условиях пониженной взаимной опеки и
зависимости. По мнению Ф. Перлза, «время
от времени злиться друг на друга – значит
любить друг друга и рассчитывать на взаим-
ное обращение» [8, c. 154];

– вина – ожидание мести за свои действия,
часто это чувство проявляется намеренно;

– обида – чувство, выражаемое с целью
отомстить супругу;

– ненависть – это отношение к супругу
как к врагу, когда партнеры иногда подолгу
не разговаривают или сознательно притворя-
ются плохими. К сожалению, это чувство ча-
сто встречается в семейной жизни;

– критика подобна трусости, она не по-
зволяет проявить характер ясных отношений,
по мнению Шострома, это чувство следует
обратить в горечь;

– отстранение от супруга, уход – в опре-
деленном смысле это тоже форма удержива-
ния друг друга под контролем, но препятству-
ющая четкому прояснению ситуации;

– безразличие – поскольку это чувство
скрывает отношения в целом, оно ускоряет
ухудшение отношений, и даже психотерапев-
тическая помощь в этом становится затруд-
нительной.

Такие отношения, по существу, выража-
ют проявления межличностных отношений.

Одной из основ опыта ребенка является
тот социальный характер, который формиру-
ется у него под влиянием семьи родителей.
То есть взаимное доверие, самооценка – это
чувства, которые формируются в сознании
ребенка под влиянием родителей, братьев и
сестер. Если ребенок учится жить в мире и
согласии, глядя на взаимодействие своих ро-
дителей, наблюдая и неосознанно подражая
им на протяжении всей своей жизни, то, глядя
на своих братьев и сестер, он учится жить в
сложных взаимодействиях в обществе. Он
учится жить в сложных взаимодействиях в
обществе, вести себя, понимает смысл жиз-
ни. Формирование мировоззрения, мирских и
религиозных убеждений также происходит под
влиянием этих отношений.

Прежде всего, отношения пары начина-
ются с процесса адаптации, то есть процесса
постепенного привыкания друг к другу, ведь у
каждого из них есть личный опыт, приобре-
тенный в его семье, к новому окружению, но-
вой жизни. В результате он начинает культи-
вировать новые качества для новых отноше-
ний, отказываясь от части опыта, полученно-
го в родительской семье.

По мнению многих ученых, время, не-
обходимое молодой семье для того, чтобы ок-
репнуть и встать на ноги, самостоятельно ре-
шить различные бытовые проблемы, на са-
мом деле напрямую зависит от искреннего
отношения двух женатых людей друг к другу,
их гармоничных взглядов на ценности, их уме-
ния применять в собственной семье то, что
они видели примером в семье своих родите-
лей. Однако каждая семья испытывает труд-
ности в молодости, которые проявляются в
следующих обстоятельствах:

– нехватка времени для того, чтобы се-
мейная жизнь протекала гладко, работа, уче-
ба или решение других вопросов;

– приятное времяпрепровождение, огра-
ниченность развлечений;

– физическое истощение как мужчин, так и
женщин в новых условиях, нервное истощение;

– экономические трудности.
Последняя ситуация, с одной стороны,

объясняется увеличением мечтаний и желаний
у молодежи, с другой стороны, она тесно свя-
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зана с мечтами и желаниями родителей и уве-
личением расходов, связанных с выездом и
приездом. В Узбекистане условия жизни и быта
улучшаются с каждым днем, несмотря на то
что здесь созданы достаточные условия для
благополучия семьи, со стороны кажется, что
чего-то не хватает даже в молодой семье, где
все бытовые проблемы решены. Это объяс-
няется постоянно растущими потребностями
этих снов и социальными потребностями.
Именно поэтому социальная защита интересов
молодых семей в нашей стране поднялась на
уровень государственной политики.

Заключение

Одним из важнейших вопросов молодой
семьи являются взаимоотношения молодых
людей и их привыкание к новой системе отно-
шений [6, c. 58]. Потому что молодые люди,
прошедшие этап романтической любви и сим-
патии друг к другу, теперь переживают по-
вседневную жизнь, основанную на принципах
новой семейной жизни. естественно, что есть
определенные трудности. Юноша живет в соб-
ственном доме, в условиях, созданных его
родителями. Самая тяжелая из трудностей в
процессе адаптации ложится на шею невес-
ты. Одна из проблем, с которой ему прихо-
дится иметь дело, – это установление надле-
жащего этикета общения с новыми членами
семьи. Правда, после свадьбы, по тюркской
и узбекской традиции, мать девушки и ее близ-
кие родственники «уничтожают» невесту, то
есть готовят и подают в ее доме ту еду, кото-
рая нравилась девушке, и затем отправляют
в дом новой семьи. Конечно, за столь древней
традицией стоят важные причины. Во-первых,
девушка, попавшая в новую среду, не может
быстро привыкнуть к здешней жаре и холоду,
чтобы не произошло резкого изменения в ее
питании; пока она к этому не привыкнет если
речь идет о том, чтобы прислать еду из свое-
го дома на несколько дней и тем самым «уте-
шить» ее, второй смысл – выразить, что ро-
дители не забыли свою дочь и что они ее по-
прежнему любят.

Сохранение таких отношений отчасти
оправдано в наших нынешних условиях, но нет
никакой логики в отправке продовольствия и
еды в дом жениха под предлогом путеше-

ствия, допускающего чрезмерную роскошь.
Потому что сейчас большинство матерей
помимо семейной работы работают в госу-
дарственных и общественных учреждениях.
Такие заботы для них непосильны, а во-вторых,
девушки не так рано выходят замуж, как рань-
ше, и они с юных лет приучаются есть раз-
ную пищу под предлогом учебы и работы.
То есть вполне естественно, что отправка эк-
стравагантных ужинов во второй дом, кото-
рые рассматриваются как один из факторов,
обеспечивающих стабильность молодой се-
мьи, на современном этапе развития, похоже,
несколько тает.

Также одной из причин, разрушающих
мирную жизнь молодой семьи, является то,
что свекровь и новобрачная не могут быстро
ужиться. Это также проблемы, связанные с
семейными отношениями. Потому что, осо-
бенно в городских условиях, мать, воспитав-
шая всего одного-двух сыновей, зачастую
не может привыкнуть к новой системе взаи-
моотношений и не знает, как помочь невест-
ке быстрее к ней привыкнуть.

То есть между свекровью и невесткой
возникают своеобразные отношения ревниво-
го типа, при которых свекровь ведет  себя как
справедливый и терпимый человек по отно-
шению к невестке. Ведь среди причин брач-
ных разводов фиксируются именно конфлик-
ты между свекровью и невесткой, что явля-
ется доказательством вышеизложенных по-
ложений. Поэтому одним из способов предот-
вращения подобных ситуаций является пси-
хологическая подготовка молодых людей
(юношей и девушек) к семейным отношени-
ям [2].
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Abstract. Forming collective spirit and strengthening moral values in  the pedagogy  of A.S. Makarenko is an
important topic for discussion and study. Studying this topic can help us understand A.S. Makarenko’s philosophy,
methods, and relevance in modern education more deeply. Especially, it can help to develop effective strategies and
approaches to education aimed at the formation of collective spirit and healthy moral values in students and young
people. The methods of the study include both theoretical analysis of his works and pedagogical heritage and
empirical research. Theoretical analysis used the comparative method to identify the main principles and pedagogical
approaches utilized by A.S. Makarenko. Empirical research used monitoring to study the practices related to the
formation of collective spirit and strengthening of moral values in educational institutions, along with a questionnaire
and observation method carried on to obtain quantitative data on the perception and effectiveness of
A.S. Makarenko’s methods. Study results showed its innovative character, which underscores that its novelty
meets the requirements and recommendations of relevant agencies and ministries of the Russian Federation
concerning the topic under study. A.S. Makarenko’s educational strategy has an aim to form a collective spirit,
having as a basic element clear and understandable common goals, ideals and moral principles able to unite the
entire group. Only in this case, each member of the collective will be able to feel their importance and responsibility
for the common cause.
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Аннотация. Формирование коллективного духа и укрепление моральных ценностей в педагогике А.С. Ма-
каренко являются важной темой для обсуждения и изучения. Исследование этой темы позволяет более глубоко
понять философию и методы А.С. Макаренко, их актуальность в современном образовании. В частности, оно
может помочь разработать эффективные стратегии и методики воспитания, направленные на формирование
коллективного духа и здоровых моральных ценностей у студентов и молодежи. Методы исследования включают
как теоретический анализ его работ и педагогического наследия, так и эмпирические исследования. При проведе-
нии теоретического анализа использованы методы сравнительного анализа для выявления основных принципов
и педагогических подходов, используемых А.С. Макаренко. Для эмпирических исследований применены методы
анкетирования и наблюдения. Наблюдение было проведено для изучения практик, связанных с формированием
коллективного духа и укреплением моральных ценностей в образовательных учреждениях. Проводились опросы
и анкетирование для получения количественных данных о восприятии и эффективности методов А.С. Макаренко.
Результаты исследования показали его инновационный характер, подчеркнули, что его новизна отвечает требова-
ниям и рекомендациям соответствующих ведомств и министерств Российской Федерации, касательных изучае-
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мой темы. Воспитательная стратегия А.С. Макаренко направлена на формирование коллективного духа, основан-
ного на установлении четких и понятных общих целей, на идеалах и нравственных принципах, которые смогут
сплотить всю группу. Только в таком случае каждый член коллектива сможет ощутить свою значимость и ответ-
ственность за общее дело.

Ключевые слова: коллективный дух, моральные ценности, педагогическое наследие А.С. Макаренко,
воспитание, личность, образовательная среда, коллектив.

Введение

Актуальность данной статьи заключает-
ся в том, что формирование коллективного духа
и укрепление моральных ценностей являются
актуальными задачами в современном обра-
зовании. В эпоху информационных технологий,
когда взаимодействие между людьми стано-
вится все более виртуальным, необходимо уде-
лять особое внимание развитию коллективных
навыков, способности к сотрудничеству и уме-
нию работать в команде.

А.С. Макаренко, известный советский
педагог и психолог, разработал и успешно
применял методы, направленные на форми-
рование и развитие коллективного духа уча-
щихся. Его опыт и подходы остаются ак-
туальными и востребованными и в настоя-
щее время.

В своей педагогике А.С. Макаренко уде-
лял особое внимание формированию мораль-
ных ценностей, таких как уважение к другим,
сотрудничество, ответственность, трудолю-
бие, справедливость. Он верил, что развитие
этих ценностей в коллективе способствует не
только личностному росту каждого воспитан-
ника, но и созданию благоприятной и гармо-
ничной воспитательной среды.

В современном обществе, где нередки
конфликты и недостаток межличностного вза-
имодействия, актуально изучение и примене-
ние методов А.С. Макаренко для формирова-
ния коллективного духа и укрепления мораль-
ных ценностей в школьной среде. Это помо-
жет подготовить молодое поколение к жизни
в коллективе, развить их социальные навыки,
способности к сотрудничеству и созданию
гармоничных отношений.

Таким образом, формировании коллек-
тивного духа и укреплении моральных ценно-
стей в педагогике А.С. Макаренко имеет бе-
зусловную актуальность и интерес для педа-
гогов, исследователей и специалистов, кото-
рые стремятся создать благоприятную обра-

зовательную среду и развить у учащихся важ-
ные социальные навыки.

Существует ограниченное количество
исследований, посвященных конкретным ас-
пектам формирования коллективного духа и
укрепления моральных ценностей в педаго-
гике А.С. Макаренко [10; 11; 15–17]. В на-
стоящее время, несмотря на его значитель-
ный вклад в развитие педагогической науки,
недостаточно исследований отражают пол-
ный спектр его подходов и методов в этой
области.

Существует острая проблема недоста-
точного осознания и понимания современны-
ми исследователями актуальности принципов
А.С. Макаренко для формирования коллектив-
ного духа и укрепления моральных ценностей
в современном образовании. В связи с вне-
дрением информационных технологий, изме-
нением социальных и культурных условий,
возникают вопросы о том, как эти принципы
могут быть адаптированы и эффективно при-
менены в современном образовательном кон-
тексте [1; 24]. Кроме того, недостаточно ис-
следованы и обозначены перспективы приме-
нения подходов А.С. Макаренко для форми-
рования коллективного духа и укрепления мо-
ральных ценностей в различных типах обра-
зовательных учреждений и социокультурных
средах. Необходимо провести дальнейшие ис-
следования, чтобы выявить, насколько приме-
нимы и эффективны эти подходы в разных кон-
текстах и определить степень их влияния на
развитие личностных и социальных качеств
учащихся.

Анализ

Актуальность представленного исследо-
вания заключается в востребованности иссле-
дований, освещающих полный спектр подхо-
дов А.С. Макаренко в формировании коллек-
тивного духа и укреплении моральных ценно-
стей, а также в неопределенности перспектив
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применения этих подходов в современном
образовательном контексте.

Практическое значение представленно-
го исследования заключается в следующем:

1. В расширении понимания и анализе
учебных методик А.С. Макаренко, которые
способствуют формированию коллективного
духа и укреплению моральных ценностей в
образовании. В статье предложены уникаль-
ные подходы и методы А.С. Макаренко, ко-
торые могут быть использованы педагогами
в исследуемой области.

2. Исследование помогает существую-
щим и будущим педагогам ориентироваться
в методиках А.С. Макаренко, предлагая прак-
тические рекомендации по их применению.
Оно дает возможность лучше понять, какие
аспекты формирования коллективного духа и
укрепления моральных ценностей можно при-
менять на практике и какие результаты мож-
но ожидать.

3. Данное исследование придает значе-
ние универсальности и актуальности подходов
А.С. Макаренко в современном образовании.
Она обозначает перспективы использования
этих подходов в различных типах образова-
тельных учреждений и помогает понять, как
они могут способствовать развитию личнос-
тных и социальных качеств учащихся в со-
временных социокультурных условиях.

4. Важной составляющей практического
значения данного научно-педагогического иссле-
дования является возможность внедрения и
адаптации подходов А.С. Макаренко в рамках
существующих образовательных систем. Ре-
зультаты исследования могут служить основой
для разработки новых программ и методик, ко-
торые учитывают индивидуальные потребнос-
ти и особенности обучающихся, а также позво-
ляют успешно формировать коллективный дух
и ценности в образовательной среде.

Таким образом, статья «Вопросы духов-
но-нравственного воспитания в педагогичес-
ком наследии А.С. Макаренко» автора
Г.Ф. Терещенко [23] имеет значимое практи-
ческое значение, поскольку предоставляет
ценные практические рекомендации и ориен-
тиры для педагогов, расширяет понимание
методик А.С. Макаренко и обозначает перс-
пективы их применения в современной обра-
зовательной среде.

Вклад данного исследования, посвящен-
ного формированию коллективного духа и ук-
реплению моральных ценностей в педагогике
А.С. Макаренко, можно описать следующим
образом:

1. Результаты исследования подчеркива-
ют важность формирования коллективного
духа и укрепления моральных ценностей сре-
ди учащихся и студентов. Это является акту-
альной проблемой в современном образова-
нии и требует дальнейших исследований для
разработки эффективных методов и подходов.

2. Автор статьи анализирует и система-
тизирует существующие исследования, посвя-
щенные педагогике А.С. Макаренко, и опре-
деляет основные аспекты, связанные с форми-
рованием коллективного духа и моральных цен-
ностей. Это позволяет обобщить и расширить
существующие знания в данной области.

3. Выявление опыта А.С. Макаренко и
его перспективы в современном контексте.
Представленное исследование анализирует и
описывает уникальные методики и подходы
А.С. Макаренко, которые способствуют фор-
мированию коллективного духа и укреплению
моральных ценностей. Оно идентифицирует
ключевые моменты, которые могут быть ис-
пользованы в современном образовании для
достижения успешных результатов.

4. Статья предлагает результаты иссле-
дования, которые сформулированы в качестве
конкретных рекомендаций для педагогов и
исследователей, относящиеся к формирова-
нию коллективного духа и укреплению мо-
ральных ценностей, что включает в себя раз-
работку новых методик, адаптацию и моди-
фикацию подходов А.С. Макаренко, а также
исследование их эффективности.

Общий вклад данной работы заключает-
ся в том, что она представляет комплексный и
глубокий анализ темы, основанный на опыте
А.С. Макаренко и современных научных иссле-
дований. Она предлагает новые идеи и рекомен-
дации для применения в практике образования,
способствуя развитию и совершенствованию
области формирования коллективного духа и
укрепления моральных ценностей в педагогике.

Формирование коллективного духа и ук-
репление моральных ценностей в педагоги-
ке А.С. Макаренко представляют собой ак-
туальную и важную тему, которая была ис-
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следована в различных источниках литера-
туры. Обзор таких исследований позволяет
получить полное представление об истории
вопроса, эволюции и развитии этой пробле-
мы, а также понять перспективы ее дальней-
шего исследования.

Один из ключевых источников, посвящен-
ных этой теме, является само творчество
А.С. Макаренко. В его работах, в частности
в произведении «Педагогическая поэма» [14],
автор изложил свои идеи и методы, направ-
ленные на формирование коллективного духа
и укрепление моральных ценностей учащих-
ся. В этом творчестве А.С. Макаренко зак-
ладывались основы коллективного воспита-
ния, которые до сих пор остаются актуальны-
ми и находят применение в современных пе-
дагогических практиках.

Кроме того, важный вклад в развитие
этой проблематики внесли исследователи, за-
нимающиеся педагогикой и психологией. При-
мером таких исследований может служить
работа А.Н. Леонтьева «Деятельность, созда-
ние, личность» [13].

В сочинениях А.С. Макаренко можно
найти несколько ключевых идей, связанных с
личностным воспитанием. Одна из них – раз-
витие личности через сотрудничество с дру-
гими людьми и активное взаимодействие с
коллективом. А.С. Макаренко считал, что
именно в коллективе личность может полнос-
тью раскрыть свой потенциал и осуществить
свое творчество. Еще одной важной идеей
А.С. Макаренко является развитие нравствен-
ности и этики у личности через конструктив-
ное взаимодействие с другими людьми [6; 7].
Он подчеркивал значение общества и соци-
альной среды в формировании моральных цен-
ностей и качеств личности.

Также А.С. Макаренко обращался к про-
блеме самоопределения личности и развития
ее творческого потенциала. Он придавал боль-
шое значение саморазвитию и самообразова-
нию личности, а также поощрял инициатив-
ность и самостоятельность в деятельности.

Сочинения А.С. Макаренко посвящены
не только практическим аспектам личност-
ного воспитания, но и философским и идео-
логическим основам этой проблемы. Он ут-
верждал, что основой воспитания является
взаимоотношение и взаимодействие с дру-

гими людьми, а также стремление формиро-
вать гармоничную и самоорганизованную
личность.

Статья «Педагогическое наследие
А.С. Макаренко и военно-патриотическое
воспитание молодого поколения» автора
С.Д. Половецкого была опубликована в
журнале «Отечественная и зарубежная пе-
дагогика» в 2018 г. [21]. В данной работе
автор исследует наследие А.С. Макарен-
ко и его влияние на военно-патриотическое
воспитание молодого поколения.

Автор рассматривает методы и принци-
пы, разработанные А.С. Макаренко, и их при-
менение в сфере военно-патриотического вос-
питания. Он указывает на значимость и акту-
альность идей А.С. Макаренко в контексте
формирования патриотизма и гражданствен-
ности у молодежи.

Статья анализирует не только теорети-
ческие аспекты педагогического наследия
А.С. Макаренко, но и его практическое при-
менение в военно-патриотической работе.
Автор рассматривает конкретные примеры и
случаи, иллюстрируя, как воспитание на ос-
нове идей А.С. Макаренко может быть эф-
фективным в военной сфере.

Основная идея работы заключается в
том, что принципы коллективизма, социализ-
ма и гуманности, разработанные А.С. Мака-
ренко, могут быть успешно применены в
военно-патриотическом воспитании молоде-
жи. Автор акцентирует внимание на значимо-
сти формирования у молодежи патриотичес-
кой идентичности, чувства ответственности
за свою страну, а также развития личностных
качеств, необходимых для служения в армии.

Статья С.Д. Половецкого «Педагоги-
ческое наследие А.С. Макаренко и военно-
патриотическое воспитание молодого поколе-
ния» предлагает новый взгляд на использова-
ние педагогического наследия А.С. Макаренко
в контексте военно-патриотического воспита-
ния и является ценным вкладом в педагоги-
ческую науку. Она позволяет лучше понять
принципы и методы воспитания, разработан-
ные А.С. Макаренко, и их применение в кон-
кретных областях, таких как военное дело и
военная подготовка молодежи.

Также следует отметить исследования,
посвященные анализу практической реализа-
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ции идей А.С. Макаренко в различных обра-
зовательных учреждениях. Это позволяет оце-
нить эффективность и применимость его ме-
тодов на практике. В этом контексте можно
упомянуть работы Л.И. Гриценко «Личностно-
социальная концепция А.С. Макаренко в со-
временной педагогике (сравнительный анализ
отечественного и зарубежного макаренкове-
дения)» [8], А.А. Фролова «Социальное вос-
питание и наследие А.С. Макаренко» [26] и
А.А. Фролова и Е.Ю. Илалтдиновой «Догмы
и новые ракурсы изучения наследия А.С. Ма-
каренко» [25].

В статье «Личностно-социальная концеп-
ция А.С. Макаренко в современной педагоги-
ке» Л.И. Гриценко анализируется значимость
и актуальность идей А.С. Макаренко в совре-
менной педагогике, особенно в контексте раз-
вития личности и социализации учащихся.

Автор статьи освещает основные прин-
ципы и концепты, которые легли в основу пе-
дагогического подхода А.С. Макаренко. Он
подчеркивает значение формирования актив-
ной и социально-ориентированной личности,
способной к самореализации и сотрудничеству
с другими людьми.

Одной из ключевых идей, описанных в
статье, является создание коллективных форм
организации обучения, где главным элементом
является коллективный труд и сотрудничество
между учащимися. Это помогает развивать
у детей и молодежи такие важные навыки, как
коммуникация, взаимодействие, толерант-
ность и ответственность.

Гриценко также рассматривает принципы
демократического управления в образователь-
ных учреждениях, предложенные А.С. Макарен-
ко. Он подчеркивает необходимость участия
учащихся в принятии решений и регулировании
школьной жизни, что способствует развитию их
активности и самостоятельности.

Статья анализирует практическую ре-
ализацию личностно-социальной концепции
А.С. Макаренко в современном образова-
тельном контексте. Автор обсуждает пробле-
мы и возможности применения этих идей в со-
временных школах и учебных заведениях,
а также взаимосвязь с другими современны-
ми педагогическими течениями.

Статья «Социальное воспитание и насле-
дие А.С. Макаренко» автора А.А. Фролова

была опубликована в журнале «Педагогика»
в 2002 году. В данной работе автор проводит
исследование о социальном воспитании и на-
следии А.С. Макаренко.

Центральная тема статьи заключается
в анализе значимости и актуальности идей
А.С. Макаренко в сфере социального воспи-
тания. Автор обращает внимание на важность
создания коллективной и коммуникативной
обстановки в образовательных учреждениях
с целью формирования гармонично развитой
личности.

А.А. Фролов рассматривает принципы и
методы, разработанные А.С. Макаренко, в
контексте социального воспитания. Она под-
черкивает значение кооперации, взаимной по-
мощи и взаимодействия между учащимися,
которые были ключевыми элементами педа-
гогической системы А.С. Макаренко.

Статья анализирует теоретические ос-
новы социального воспитания, предложенные
А.С. Макаренко, и их практическое приме-
нение в современных образовательных усло-
виях. Автор обсуждает проблемы и трудно-
сти, с которыми сталкиваются педагоги при
внедрении идей А.С. Макаренко в практику
образования.

Основная идея работы Фролова заключа-
ется в том, что наследие А.С. Макаренко пред-
лагает ценные подходы к развитию социаль-
ной компетентности и воспитанию ответствен-
ности у детей и молодежи. Автор выделяет
необходимость интеграции идей А.С. Макарен-
ко в современные педагогические практики для
создания благоприятного социального и обра-
зовательного окружения.

Указанная статья вносит важный вклад
в изучение наследия А.С. Макаренко и его
применение в области социального воспита-
ния. Она предлагает новые подходы и реко-
мендации для педагогов и специалистов в об-
ласти образования, помогая им эффективно
применять принципы А.С. Макаренко в рабо-
те с учащимися и стимулировать их социаль-
ное развитие и взаимодействие.

Хотя различные статьи, монографии и
исследования, осуществленные в русле дан-
ной проблематики, вносят свой вклад в фор-
мирование картинки истории вопроса и пред-
лагают новые подходы и перспективы иссле-
дования, важно отметить, что данная тема



Artium magister. 2024. Vol. 24. No. 1 21

E. Mettini. Formation of Collective Spirit and Strengthening of Moral Values

остается актуальной и требует дальнейшего
изучения и развития, учитывая изменяющие-
ся социокультурные условия и особенности
современного образования.

Цель данного исследования заключает-
ся в рассмотрении опыта и перспектив фор-
мирования коллективного духа и укрепления
моральных ценностей в педагогике А.С. Ма-
каренко. Исследование направлено на анализ
методов и подходов А.С. Макаренко, которые
способствовали развитию коллективного духа
среди учеников, а также на оценку их акту-
альности и применимости в современном об-
разовании.

А.С. Макаренко был известным педаго-
гом, который посвятил свою жизнь формиро-
ванию коммунистического образа человека.
Он разработал теорию и практику коллектив-
ного воспитания, основанную на идее коллек-
тивного созидания и коллективной ответствен-
ности. А.С. Макаренко считал, что только
через коллективные действия и усилия мож-
но достичь определенных результатов и раз-
вить патриотический, моральный и самоотвер-
женный дух.

В его педагогике центральное место за-
нимало создание общежитий для детей, где
они жили и проводили большую часть време-
ни в коллективе, под руководством педагогов.
А.С. Макаренко подчеркивал важность свобо-
ды и демократии внутри коллектива, однако он
также акцентировал внимание на порядке и
дисциплине, которые являлись основой для
формирования моральных ценностей.

Опыт А.С. Макаренко в формировании
коллективного духа и укреплении моральных
ценностей представляет собой ценное насле-
дие, которое можно использовать и в совре-
менном образовании. Ключевые аспекты его
подхода, такие как развитие самоуправления,
ответственности, сотрудничества и уважения
к другим, остаются актуальными и востре-
бованными в современном существующем
образовательном контексте.

Однако в свете изменений в обществе и
технологического прогресса также необходи-
мо рассматривать перспективы развития пе-
дагогики А.С. Макаренко. Новые методы и
подходы могут быть разработаны, чтобы
адаптировать его идеи к современным вызо-
вам и потребностям обучающихся. Например,

включение информационных технологий и он-
лайн-образования может предоставить новые
возможности для формирования коллективного
духа и моральных ценностей.

Таким образом, исследование опыта и
перспектив формирования коллективного
духа и укрепления моральных ценностей в
педагогике А.С. Макаренко является важ-
ным для образовательной практики. Оно по-
зволит получить новые знания и рекоменда-
ции для применения и адаптации его подхо-
дов в современном образовательном процес-
се, с учетом современных вызовов и потреб-
ностей обучающихся.

Методы и материалы исследования

Для проведения исследования опыта и
перспектив формирования коллективного духа
и укрепления моральных ценностей в педаго-
гике А.С. Макаренко, были использованы раз-
личные методы и материалы. Опишем неко-
торые из них:

1. Анализ трудов А.С. Макаренко. Изу-
чение педагогических трудов А.С. Макаренко
является первоначальным шагом для понима-
ния его идей и методов. В рамках исследова-
ния проводился тщательный анализ его произ-
ведений, статей и педагогических записок для
выявления его основных принципов и подходов.

2. Исторический контекст. Исследование
включает изучение исторического контекста
времени, в котором действовал А.С. Макарен-
ко, а именно Советского Союза 20–30-х гг.
XX века. Понимание социально-экономичес-
кого состояния страны и политических изме-
нений позволяет проанализировать, как эти
факторы влияли на формирование и развитие
его педагогических концепций.

3. Исторический анализ практик А.С. Ма-
каренко. Был проведен анализ полевых иссле-
дований и наблюдений непосредственно в уч-
реждениях, созданных и руководимых А.С. Ма-
каренко. Изучение первоисточников, включая
письма, отчеты и свидетельства воспитанников
и воспитателей, помогло понять, какие методы
и практики использовались А.С. Макаренко для
формирования коллективного духа и укрепления
моральных ценностей.

4. Сравнительный анализ современных
педагогических подходов. Для более глубокого
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понимания актуальности и применимости мето-
дов А.С. Макаренко в современном образова-
нии был проведен сравнительный анализ совре-
менных педагогических концепций и подходов.
Это позволило выявить сходства и различия, а
также идентифицировать возможности и про-
блемы, связанные с внедрением его идей в со-
временную педагогическую практику.

5. Интервью с педагогами и учащимися.
Были проведены интервью с педагогами и уча-
щимися, работающими или учащимися в шко-
лах, где применяются методы А.С. Макарен-
ко, чтобы получить непосредственные отзы-
вы и оценки об эффективности и значимости
этих методов в современном контексте.

Исследование также использовало дру-
гие методы, такие как анкетирование, наблю-
дение за занятиями и анализ научной литера-
туры в области педагогики. Все эти методы
и материалы были использованы для получе-
ния комплексного и всестороннего понимания
опыта А.С. Макаренко и его перспектив в со-
временной педагогике.

Организация эксперимента по формиро-
ванию коллективного духа и укреплению мо-
ральных ценностей в педагогике А.С. Мака-
ренко потребовала внимательного планирова-
ния и структурирования. В рамках исследо-
вания были приведены следующие подходы:

1. Выбор учебного заведения. Для про-
ведения эксперимента было выбрано соответ-
ствующее учебное заведение, которое готово
было попробовать новые методы и подходы,
основанные на идеях А.С. Макаренко. Важ-
но, чтобы учебное заведение имело достаточ-
ные ресурсы и поддержку со стороны адми-
нистрации и педагогического коллектива.

2. Подготовка педагогов. Прежде чем
приступить к эксперименту, необходимо было
провести обучение педагогического коллекти-
ва, чтобы они ознакомились с идеями и мето-
дами А.С. Макаренко. Это позволило им луч-
ше понять цели и задачи эксперимента, а так-
же развить необходимые навыки и компетен-
ции для его успешной реализации.

3. Разработка программы. Была разра-
ботана программу, которая основывалась на
принципах и методах А.С. Макаренко. Про-
грамма была должным образом структури-
рованной и включала различные активности,
направленные на формирование коллективно-

го духа и укрепление моральных ценностей, та-
кие как совместные проекты, коллективные
мероприятия, работа в коллективе и т. д.

4. Мониторинг и оценка. В процессе экс-
перимента проводился систематический мо-
ниторинг и оценка его результатов. Это позво-
лило оценить эффективность применения ме-
тодов и подходов А.С. Макаренко, выявлены
возможные слабые места и в процессе экс-
перимента были внесены корректировки в про-
грамму, если это необходимо.

5. Анализ результатов и выводы. По за-
вершении эксперимента проведен анализ полу-
ченных данных и сделаны соответствующие
выводы о его эффективности и перспективах.
Проанализированы как количественные, так и
качественные показатели, а также учтены мне-
ния и отзывы педагогов и учащихся.

Результаты

Проведенное нами исследование предо-
ставило значимые результаты, которые позво-
ляют прийти ко следующим промежуточным
выводам, которым изложим в дальнейшем.

1. Историко-педагогическое изучение
доступных произведений А.С. Макаренко, как
опубликованных, так и архивных, имеющих
отношение к изучаемой темы, доказало, что
для А.С. Макаренко идеал совершенного че-
ловека был нормой поведения и действия для
подростка и юноши, что, опираясь на собствен-
ные моральные (ценностные) мировоззренчес-
кие ориентиры самого А.С. Макаренко, спо-
собствовало достижению новых аспектов в
модели процессов воспитания и развития лич-
ности в педагогической системе А.С. Мака-
ренко. Таким образом, можно определить, что
А.С. Макаренко была создана воспитатель-
ная система, ориентированная на формирова-
ние определенных моральных качеств лично-
сти и норм поведения воспитанников. Утвер-
ждение теоретическим утверждениям мож-
но найти в трудах отечественных и зарубеж-
ных ученых (М.В. Богуславский, В.М. Опа-
лихин, Н. Сичилиани Де Кумис, М. Веджетти
и др.) [2; 4; 5; 20; 22]. Перечисленные авторы
указывают на то обстоятельство, что ядро пе-
дагогической системы А.С. Макаренко пред-
ставляет собой то, что можно называть «пе-
дагогикой отношений» [3]. Ее суть представ-
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ляет собой создание социально-позитивных
ценностей путем включения воспитанника в
сеть институциональных и межличностных
отношений, которые позволили раскрыть по-
ложительных задаток личности воспитанни-
ка. Результатом такого конструирования вос-
питательной системы было приобретение вос-
питанником необходимых личных качеств,
чтобы стать гражданином и патриотом своей
страны. Методику «педагогики отношений»
применяет Н. Сичилиани Де Кумис в тюрь-
мах Италии, где он работает с людьми, полу-
чившими пожизненное заключение [22]. По-
следствием данной работы является то, что
многие заключенные, несмотря на их непрос-
тую жизненную ситуацию, выражают жела-
ние получить высшее образование, или закон-
чить школу, что не могли сделать из-за лише-
ния свободы. Это обстоятельство позволяет
не допускать развития у этих заключенных син-
дрома социального одиночества, что влияет
положительно и на самооценку заключенных.
Подытоживая, можно прийти к промежуточно-
му выводу, что педагогическую теория и вос-
питательную систему А.С. Макаренко можно
применить к современной системе образова-
ния в области гражданственно-патриотического
воспитания, и в целях предупреждения преступ-
ности среди молодежи.

2. Целевая установка воспитательной
системы А.С. Макаренко опиралась на фор-
мирование и развитие ценностно-значимых
для общества того времени (20-е г. ХХ в.)
качеств личности. Все средства, методы и
технологии опосредовались воспитательными
целями. Этически релевантные доминанты
воспитательной системы А.С. Макаренко
имели целью сконцентрировать внимание на
образе человека, которого не перевоспитыва-
ют, а он сам создает себя как полноценного и
активного члена общества. Для достижения
данной цели использовались определенный
стиль и тон педагогической работы, ценност-
но-значимые ситуации как формы субъектно-
объектных отношений и самореализации лично-
сти в учреждениях, руководимых А.С. Макарен-
ко, система взаимозависимостей в детско-
взрослом самоуправлении. Через них регули-
ровались направленность организации физичес-
кого и умственного труда; детско-взрослое
самоуправление; формирование общественно-

го мнения; создание воспитывающих ситуа-
ций, стиля отношений и взаимозависимостей
между воспитанниками и воспитателями. Те-
оретическое утверждение нашего исследова-
ния отражается в трудах С.С. Невской, таких
как «Воспитание гражданина в педагогике
А.С. Макаренко» [18] и в ее докторская дис-
сертация «Гражданское воспитание личности
в творчестве А.С. Макаренко» [19]. Лишь по
оглавлению трудов отечественного ученого,
мы можем заметить насколько глубоко
А.С. Макаренко заботился о трудовой, право-
вой, нравственной и этической базы воспита-
ния личности будущего гражданина, права и
обязанности которого были зафиксированы и
урегулированы Уставом Колонии им. Горького
и Конституцией Коммуны им. Ф.Э. Дзержин-
ского. В рамках изучаемого вопроса представ-
ляет интерес мысль Н.И. Кареева, на кото-
рую делает акцент С.С. Невская в своим дис-
сертационном исследовании, о важности пси-
хологии для становления, формирования, и раз-
вития гражданственных качеств у воспитан-
ника. Суть данной мысль в том, что психоло-
гически внутренний мир личности образовы-
вается под давлением окружающего мира че-
рез органы чувств, и под давление обществен-
ной среды, то, что можно называть культурой
[19, с. 48]. Итак, заключает С.С. Невская,
человек окружен не только физической сре-
дой, но общественной средой, имеющей пси-
хически характер [19, с. 55]. Значимость сре-
ды в качестве воспитательной составляющей
психически здоровой личности и для закалки
характера будущего гражданина в трудах
А.С. Макаренко огромна и по той причине, что
можно включить данную состоящую воспита-
тельной системы в современные концепции
«воспитательного» и «педагогического» про-
странства, разработанной В.А. Караковским
и Л.И. Новиковой [9].

3. Документальное подтверждение ре-
зультативности данной целевой установки
имеется в ряде источников различного типа,
таких как письма, воспоминания и т. д., напи-
санных или составленных воспитанниками или
соратниками А.С. Макаренко (П. Архангель-
ский, С.А. Калабалин, Л.В. Конисевич,
В.Н. Терский, Н.Э. Фере, А.Г. Явлинский) [15].
В данных источниках все авторы замечают
сдержанность, сильный моральный стержень,
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дисциплинированность А.С. Макаренко, его
способность. Сама личность А.С. Макарен-
ко заряжал смыслом других и была для них
примером. А.С. Макаренко как целостная лич-
ность, создавал реальность как совокупность
смысловых отношений, условий, необходимых
для самореализации ребенка, осью которых
являются усилия «социальных субъектов раз-
личного уровня (коллективных и индивидуаль-
ных) способных выступить интегрированным
условием личностного развития человека – и
взрослого, и ребенка. Таким образом, по мне-
нию воспитанников и сподвижников А.С. Ма-
каренко, его воспитательная система могла
быть успешно применена и в работе таких
деятелей, как С.А. Калабалин, А.А. Католи-
ков, Г.М. Курбанов, С.П. Масонова, В.С. По-
дерягин, Г.П. Сологуб, П.А. Ярмоленко в пе-
риод с 60-х по 80-е годы. В более позднее
время продолжение дела А.С. Макаренко мы
можем найти в трудах Я.Н. Левина в Екате-
ринбурге [12] и в воспитательной работе шко-
лы 656 им. А.С. Макаренко (г. Москва).

4. Сравнительный анализ современных
воспитательных подходов с воспитательной
технологией А.С. Макаренко доказывал то,
что не невозможно применить ее к услови-
ям нынешней образовательной и воспита-
тельной системы. Три составляющие тех-
нологии А.С. Макаренко применимы: систе-
ма перспективных линий, эстетика и поня-
тие «эмоция права».

Что качается первой составляющей, ис-
следование доказало, что система близких,
средних и дальних перспектив способство-
вала формированию образа будущего в со-
знании воспитанников, становлению и разви-
тию ценностных черт характера воспитанни-
ков. К этим последним можно отнести созна-
тельную дисциплину, ответственность, точ-
ность, честность и трудолюбие, которые при-
вели к приобретению воспитанниками внут-
ренней свободы, дисциплинированность, точ-
ность, обязательность. Лишь торможением
неправильных движений, как телесных, так
и душевных можно воспитывать таких ка-
честв, как сдержанность, лаконичность, ис-
полнительность, деловитость, которые лежат
на эстетике поступка у А.С. Макаренко. Это-
го результата можно достичь работая над
внутренним временем личности, то есть на

создание тех условий, которые с одной сторо-
ны требуют напряженных умственных и во-
левых усилий воспитанника, а, с другой сто-
роны, создают ожидания того, что А.С. Ма-
каренко называл «завтрашней радостью» [14].
Характерным для А.С. Макаренко этическим
ориентиром следует считать его потребность
донести до каждого воспитанника мысль о
том, что человек живет в правовом государ-
стве, где необходимо подчиняться законам,
прописанным в Конституции своей страны, и
поступать по закону. В данном контексте,
применяема составляющая воспитательной
системы А.С. Макаренко – это так называе-
мая «эмоция права», термин заимствован у
правоведа-психолога Л.И. Петражицкого, и
ставший для А.С. Макаренко этической ос-
новой перевоспитания. Как подчеркивает
С.С. Невская, связывая моральное и право-
вое воспитание, А.С. Макаренко пришел к
выводу, что сущность правовой реальности
состоит в том психическом переживании
(эмоции), которое эта правовая реальность
содержит в себе» (Л.И. Петражицкий) [19,
с. 111], а «сферу формирования правовой нор-
мы нужно искать в индивидуальной психи-
ке» (Л.И. Петражицкий) [19, с. 111]. Таким
образом, можно считать, что при правиль-
ном воспитании данной «правовой эмоции»,
можно повлиять на формирование других цен-
ностей таких, как справедливость, толеран-
тность и другие, которые должны лежать на
основе патриотического воспитания совре-
менной молодежи.

Что касается обсуждение второй части
исследования, включающей использования
таких методов, как анкетирование, наблюде-
ния за занятиями и других, можно прийти к
нижеуказанным результатам.

1. В качестве учебного заведения для
проведения эксперимента была выбрана шко-
ла № 825 им. В.А. Караковского (г. Москва).
Школа за годы своего существования достигла
значимых успехов для (пере)воспитания де-
тей по методике «воспитания сотрудниче-
ства», по сути схожей с воспитательной прак-
тикой А.С. Макаренко. В результате приме-
нения методики «воспитания сотрудниче-
ства», школа стала образцовым образователь-
ным учреждением в районе, так, что за долги
годы до присвоения школе имя Владимира
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Абрамовича, все знали образовательное уч-
реждение как «Школу Караковского». Эти
параметры наводили наш выбор на вышеупо-
мянутую школу.

2. При подготовке к проведению экспе-
римента, был проведен ряд мероприятий с кол-
лективом педагогов для того, чтобы они могли
лучше понять суть эксперимента. Были про-
ведены дискуссии о сути педагогической тео-
рии и воспитательной системы А.С. Макарен-
ко, особо по части касающейся ценностной со-
ставляющей и гражданского воспитания. Это
позволило определить навыки и умений педа-
гогов для дальнейшего их отбора для проведе-
ния эксперимента. В дальнейшем педагоги оз-
накомились с произведениями А.С. Макарен-
ко (статьи, запись выступлений, художествен-
ные и теоретические работы) для того, что-
бы определить поле исследования.

3. Была разработана программа, на ос-
нове которой лежали как теоретическая часть,
так и практическая часть. Первая из них вклю-
чает более значимые составляющие педаго-
гической теории А.С. Макаренко, которые
способствуют воспитанию грамотного граж-
данина, способного принимать решения, и вза-
имодействовать с другими для улучшения и
усовершенствования общества. Вторая часть
содержит практические рекомендации для
составления и оформления программы разви-
тия личности учащихся в контексте проведен-
ного исследования (то есть применение сис-
темы перспективных линий, развитие внутрен-
него времени личности).

4. Мониторинг и оценка во время прове-
дения эксперимента показали некоторые зат-
руднения, в том числе, указывали на непол-
ное понимание педагогами задания, и на не-
готовность учащихся участвовать в экспери-
менте, что конкретизировалось в формальном
его проведении.

5. Анализ результатов предоставил воз-
можность убедиться в том, что педагогичес-
кая теория и воспитательная практика А.С. Ма-
каренко вызывали интерес у учащихся и у пе-
дагогов структурой воспитательной методи-
ки, отличающейся активным взаимодействи-
ем педагога и воспитанников. Несмотря на
напряжение, вызванное ожиданием результа-
тов своих усилий, и педагогам и учащимся
понравилось чувство «предвкушения» чего-

го нового, которое ожидало их в конце экспе-
римента. Количественный анализ результа-
тов показал, что положительный результат
(использование перспективных линий и вос-
питание той или иной ценности) достигнут в
65 % случаев. Цель не достигнута в 23 %
случаев, в 10 % случаев участники отказа-
лись в дальнейшей работе, а лишь 2 % фор-
мально выполнило задание. Качественные
показатели указывают на то, что необходи-
мо увеличивать сложность заданий, увели-
чивать на несколько единиц число участни-
ков, включить в состав участников предста-
вителей администрации, создать «контроли-
рующие органы» в виде общего собрания, как
у самого А.С. Макаренко для оперативной
обратной связи, и улучшения общих условий
проведения исследования.

По результатам исследования, можно оп-
ределить, что новизна проведенной работы
носит инновационный характер для образова-
тельного учреждения, и входит в процесс вос-
питания и образования разносторонней, духов-
но богатой и свободной личности, что отвеча-
ет требованиям и рекомендациям соответству-
ющих ведомств и министерств Российской
Федерации. Научная новизна проведенного ис-
следования заключается в том, что применя-
ются принципы детоцентричной воспитательной
модели и системы, с важной оговоркой, что де-
тоцентричность выражается тем, что ребенок
активно занимается собственным усовершен-
ствованием и внутренним ростом. Результаты
проведенной работы позволят прийти к проме-
жуточному выводу, что воспитательная систе-
ма и педагогическая теория А.С. Макаренко
могут быть используемы в качестве вспомога-
тельного средства для воспитания различных
категорий детей как на территории Российской
Федерации, так и зарубежьем для того, чтобы
исправить и/или дополнить воспитательные про-
граммы развития личности.

Эксперимент по формированию коллек-
тивного духа и укреплению моральных цен-
ностей в педагогике А.С. Макаренко стал важ-
ным шагом в современном образовании, при-
меняющемся в различных учебных заведе-
ниях. Он позволил проверить актуальность и
применимость идей А.С. Макаренко и опре-
делил возможности и перспективы их даль-
нейшего развития.
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Тем не менее методика работы А.С. Ма-
каренко в области формирования коллектив-
ного духа и укрепления моральных ценностей
продолжает быть исключительно актуальной
в педагогике. Его исследования вносят зна-
чительный вклад в понимание механизмов
взаимодействия и формирования коллектив-
ной сознательности. Многие из его принципов,
такие как взаимодействие, сотрудничество и
взаимовыручка, являются универсальными и
могут быть применены в различных образо-
вательных контекстах для достижения идеа-
ла формирования гармоничной педагогичес-
кой среды.

Обсуждение

Формирование коллективного духа и ук-
репление моральных ценностей – одна из клю-
чевых задач педагогики, которая активно раз-
рабатывалась и практиковалась А.С. Мака-
ренко. Его опыт и подход к этому вопросу
являются значимыми и актуальными и до
сих пор обсуждаются в педагогической
дискуссии.

А.С. Макаренко разрабатывал свою пе-
дагогическую систему на основе идеи о кол-
лективном воспитании. Он полагал, что фор-
мирование коллективного духа в образова-
тельной среде способствует развитию соли-
дарности, уважения друг к другу, ответствен-
ности и трудолюбия. Основой для этого явля-
ется общежитие – особая форма организации
жизни и взаимоотношений в коллективе. Ма-
каренко уделял большое внимание созданию
и поддержанию благоприятной психологичес-
кой атмосферы, в которой каждый член кол-
лектива чувствует себя уважаемым, важным
и нужным.

Одним из главных инструментов форми-
рования коллективного духа у А.С. Макарен-
ко была коллективная работа и совместная
деятельность. Он понимал, что только прак-
тическое взаимодействие и совместное твор-
чество могут создать условия для развития
моральных ценностей. Вместе с тем Мака-
ренко всегда акцентировал внимание на инди-
видуальности каждого участника коллектива
и его праве на свободу и саморазвитие.

А.С. Макаренко также придавал боль-
шое значение воспитанию моральных ценно-

стей через понимание этих ценностей и их
роли в обществе. Он считал, что учащиеся
должны понимать, почему определенные
ценности важны и как они способствуют гар-
моничному и счастливому развитию лично-
сти. Поэтому в его педагогической деятель-
ности был акцент на объяснении, обсужде-
нии и образцовом выполнении моральных
норм и правил.

Опыт и перспективы формирования кол-
лективного духа и укрепления моральных цен-
ностей в педагогике А.С. Макаренко до сих
пор активно изучаются и обсуждаются. Его
подход к воспитанию и формированию коллек-
тивизма и морали является ценным вкладом
в педагогическую теорию и практику и мо-
жет быть востребован в современных усло-
виях. При этом необходимо адаптировать его
идеи и методы к современным реалиям и по-
требностям образовательной среды.

Заключение

В заключение можно отметить, что пе-
дагогика А.С. Макаренко оказала огромное
влияние на развитие коллективного духа и ук-
репление моральных ценностей в образователь-
ной сфере. Его опыт в создании коллективов,
основанных на принципах солидарности, взаи-
мопомощи и доверия, является актуальным и
востребованным и по сей день.

А.С. Макаренко подчеркивал, что фор-
мирование коллективного духа должно быть
основано на установлении четких и понятных
общих целей, на идеалах и нравственных прин-
ципах, которые смогут сплотить всю группу.
Только в таком случае каждый член коллек-
тива сможет ощутить свою значимость и от-
ветственность за общее дело.

Кроме того, А.С. Макаренко акценти-
ровал внимание на развитии эмоциональной
и социальной сферы учащихся, считая, что
эти аспекты являются неотъемлемой час-
тью формирования коллективного духа. Вза-
имодействие, эмпатия, умение слушать и по-
нимать других – все это способствует ук-
реплению моральных ценностей и способ-
ностей детей.

Опыт А.С. Макаренко показывает нам,
что воспитание коллективного духа требует
от педагогов особого внимания, понимания и
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терпения. Это долгосрочный процесс, который
может быть успешным только при условии
взаимодействия всех участников образова-
тельного процесса: воспитателей, воспитанни-
ков и их родителей.

Однако, несмотря на все достижения
педагогики А.С. Макаренко, остается множе-
ство вызовов и перспектив перед этой облас-
тью исследований. Важно разрабатывать но-
вые подходы и методики, учитывающие со-
временные социокультурные и технологичес-
кие изменения, а также индивидуальные осо-
бенности каждого воспитанника.

Таким образом, опыт и перспективы фор-
мирования коллективного духа и укрепления
моральных ценностей в педагогике А.С. Ма-
каренко актуальны и важны в современном
образовании. Эта область требует постоян-
ного развития и исследования, чтобы со-
здать адаптивные и эффективные подходы,
способствующие формированию гармонич-
ного развития каждого воспитанника и об-
щества в целом.
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Аннотация. В статье рассматривается важность влияния семьи как основного института воспитания
на формирование личности подростка. Описано положительное и отрицательное влияние семьи, проана-
лизированы различные типы семейного воспитания и их воздействие на развитие личности подростков.
Уделено внимание эмоциональной связи между родителями и детьми, важности доверия, поддержки и
любви в процессе воспитания. Делается акцент на том, как недостаток внимания, эмоциональная холод-
ность и несогласованные подходы родителей могут привести к проблемам в психологическом и социаль-
ном развитии детей.
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Введение

Семья как один из главных институтов
воспитания является тем местом, где ребе-
нок проводит большую часть своей жизни.
Именно семья сильнее всех других институ-
тов воспитания воздействует на личность ре-
бенка. Все, что человек получает в родной
семье в период детства, оказывает на него
влияние практически в течение всей своей
последующей жизни.

А.С. Макаренко [5] отмечал, что роди-
телям выпала важная и сложная миссия –
«разумно и точно провести ребенка по боль-
шим дорогам жизни, среди ее цветов и сквозь
вихри бурь», поскольку семья для ребенка
становится тем местом, где ребенок получа-
ет свои первые жизненные уроки, осваивает
первые навыки поведения в различных ситу-
ациях, делает первые выводы из повседнев-
ных наблюдений.

В семье формируется личность ребен-
ка, причем семейная система может высту-
пать в качестве как положительного, так и
отрицательного фактора воспитания личнос-
ти [8]. Никто не заботится о ребенке лучше,
чем в семье, не относится к ребенку мило-
серднее, не любит его так сильно как в семье
и в этом проявляется позитивное воздействие
семьи на личность ребенка. Но в то же время
никакой иной социальный институт не может
потенциально принести столько негатива в
воспитание маленьких членов общества,
сколько может сделать семья.

Методы и методология

Многие педагоги и психологи считают,
что максимизировать положительные и свес-
ти к минимуму негативные влияния семьи на
воспитание подрастающего поколения можно,
если будет присутствовать душевное едине-
ние, нравственная связь родителей и детей.

С точки зрения С.А. Блохиной [2], суще-
ственным элементом сохранения психологи-
ческого контакта между ребенком и родите-
лями в семье является искреннее внимание
ко всем событиям, происходящим в жизни
ребенка. Родители должны проявлять искрен-
ний интерес к его проблемам, даже если они
кажутся пустяковыми или наивными, и наблю-

дать за развитием мышления ребенка и пони-
мать его. Такой контакт может принимать
различные формы, так как каждый ребенок
уникален и имеет свои особенности, в зависи-
мости от возраста.

Ю.Б. Гиппенрейтер [3] считает, что са-
мое главное в родительском отношении – это
наличие любви. Необходимо, чтобы ребенок
ощущал, воспринимал, чувствовал, понимал,
был убежден, что его любят, не смотря ни на
какие трудности, недопонимания и конфликты,
происходящие в его взаимоотношениях с ро-
дителями. Только увидев любовь можно на-
учиться любить самому, только будучи уверен-
ным в родительской любви можно сформиро-
ваться как психологически здоровая личность.

В психологии используется такое поня-
тие как безусловная любовь, обозначающее
принятие ребенка таким, какой он есть. Ребе-
нок способен ощущать родительскую любовь
только в том случае, если они признают его
индивидуальность, даже если он не похож на
других, в том числе не похож на родителей.
А.Е. Лисина [4] рассматривает принятие ре-
бенка как утверждение неповторимого суще-
ствования именно этого человека, со всеми
свойственными ему качествами.

Обусловленная любовь проявляется тог-
да, когда родители ждут от ребенка, что он
будет соответствовать их ожиданиям. В том
случае, если ребенок плохо учится или ведет
себя неподобающим образом, родители его
отвергают. Это приводит к тому, что ребенок
чувствует сомнение в родительской любви,
поскольку отсутствует эмоциональная безо-
пасность, чувство доверия к миру, которое
начинает формироваться еще в младенчестве.

З. Матейчик [7] рекомендует, всем по-
тенциальным и нынешним родителям внима-
тельно следить за своими словами и оценоч-
ными высказываниями по отношению к де-
тям. Каждый раз, когда родители негативно
оценивают ребенка, осуждают присущие ему
личностные качества, уверенность в роди-
тельской любви нарушается, разрушается
психологическая связь родителей и ребенка,
даже если эта критика справедлива и ситуа-
ционно оправдана. Нельзя негативно оцени-
вать личность ребенка в целом, однако мож-
но критиковать отдельный поступок, конкрет-
ное ошибочное действие. Таким образом, мы
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формируем у ребенка уверенность в родитель-
ской любви вне зависимости от его случай-
ных неудач или промахов.

По мнению А.Е. Лисиной [4], в каждой
семье формируется определенный, далеко не
всегда осознаваемый родителями стиль воспи-
тания. Стиль воспитания – это система воспро-
изводимых в отношениях целей и задач воспи-
тания, устоявшихся и закрепленных методов и
приемов воздействия на ребенка, понимание
границ дозволенного в отношении ребенка.

Анализ

Анализ психолого-педагогической литера-
туры показывает, что родительское отношение
включает в себя помимо стиля общения роди-
теля с ребенком, еще и образ действия по от-
ношению к ребенку. Родительское отношение
к ребенку проявляется через особенности вос-
приятия родителями внешности, характера,
темперамента, поведения ребенка, его лично-
сти и способностей. Эмоции и чувства по от-
ношению к ребенку определяют поведенчес-
кие и речевые паттерны и стереотипы.

Н.А. Рождественская [10] полагает, что
адекватное и неадекватное поведение ребен-
ка также зависит от того, как к ребенку отно-
сятся родители. Если родители постоянно ру-
гают ребенка, либо требуют от него осуще-
ствления невыполнимых действий, то тогда
ребенок начинает чувствовать свою неполно-
ценность, он недоволен собой, очень низко
себя оценивает и постоянно сам себя крити-
кует. Постоянная похвала ребенка без причи-
ны, отсутствие наказаний за неподобающее
поведение приводят к тому, что ребенок, на-
чинает себя неадекватно высоко оценивать.
У ребенка сформируется адекватная высокая
самооценка только в случае, если родители
внимательны к интересам ребенка, требова-
тельны, используют справедливое наказание
и поощрение, а похвала заслуженна.

А.Ю. Монахова [9] рассматривала вли-
яние родителей на развитие такой личностной
особенности как тревожность. Постоянное
недовольство учебой со стороны родителей,
предъявление завышенных, нереальных тре-
бований, раздражение взрослых при испыты-
ваемых ребенком трудностях приводят к раз-
витию устойчивой высокой тревожности. Воз-

растание тревожности снижает учебные дос-
тижения ребенка, закрепляет неуспех, что
приводит к формированию таких негативных
качеств, как боязнь проявить инициативу, же-
лание бездумно следовать указаниям взрос-
лого, действовать только по образцам и шаб-
лонам, формальное усвоению знаний и спосо-
бов действий.

Недостатки семейного воспитания при-
водят также к формированию демонстратив-
ности. Такие дети нуждаются в повышенном
внимании со стороны окружающих и испыты-
вают потребность в постоянных эмоциональ-
ных контактах с людьми. Демонстративный
ребенок обычно страдает от невнимания и
недостатка похвалы так же, как тревожный
ребенок мучается от критики и неодобрения
со стороны родителей и окружающих людей.
Демонстративный ребенок, добиваться так
необходимого ему внимания любыми путями,
даже нарушая правила поведения. Если его
не хвалят и не замечают, он чувствует себя
нелюбимым и никому не нужным. Рекомен-
дации для родителей демонстративного ре-
бенка состоят в пожелании не обращать вни-
мание на незначительные проступки и нака-
зывать за крупные, стараться не делать лиш-
ний раз замечания и нотации, замечания де-
лать менее эмоционально.

В подростковом возрасте послушный и
спокойный ребенок внезапно становится «ко-
лючим» и раздражительным. Возникающие
проблемы в обучении и в воспитании подрос-
тков вызывают импульсивную, негативную
реакцию со стороны родителей и учителей.
Родители своим авторитетом часто пытают-
ся надавить на подростка, чем только его от-
талкивают и вызывают сопротивление. В дру-
гих случаях подобное поведение родителей
вызывает чрезмерное послушание, делает
человека приспособленцем вплоть до полной
потери своего «Я» [1].

Взаимоотношения подростков и родите-
лей в этот трудный период во многом зависят
от стиля воспитания, который практикуют ро-
дители в данной семье, и от того, насколько
родители смогут перестроиться и признать
взрослость и самостоятельность подрастаю-
щего подростка. Развитие в подростковом воз-
расте активно наращивает темпы, особенно
значительные изменения наблюдаются в пла-
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не формирования личности. С одной стороны,
подростки стремятся освободиться от опеки и
контроля взрослых, испытывая сильное жела-
ние быть самостоятельными и равными с ними
в правах, а с другой стороны, пока еще сильно
нуждаются в родителях, в их любви и заботе.
Личностная нестабильность подростков прояв-
ляется в противоречивых чертах, стремлени-
ях, тенденциях, которые сосуществуют и бо-
рются друг с другом, влияя на характер и по-
ведение взрослеющего ребенка [6].

Рассмотрим наиболее распространенные
типы семейного воспитания, определяющие
особенности отношений подростка с родите-
лями и его личностное развитие.

Э.Г. Эйдемиллер и В.В. Юстицкий [11]
полагают, что демократичный стиль воспита-
ния основывается положительной оценке ро-
дителями таких качеств, как подростковая са-
мостоятельность и ответственность. Конт-
роль, основанный на эмоциональном принятии
и разумной заботе, способствует тому, что
подросток прислушивается к мнению родите-
лей без раздражения и сопротивления.

Авторитарный стиль воспитания прояв-
ляется в жестком контроле и диктате со сто-
роны родителей, который приводит к наруше-
нию семейной коммуникации и к тому, что
подросток закрывается от взрослых. Такие
родители требуют от детей беспрекословно-
го подчинения и не считают нужным объяс-
нять причины своих предписаний и запретов.

Не менее тяжелым для подростка явля-
ется эмоционально холодное, отвергающее от-
ношение со стороны родителей. Такой стиль вос-
питания приводит к полной потере контакта меж-
ду родителями и детьми, что еще больше ос-
ложняет социальную ситуацию развития в дан-
ном возрасте. Еще больше усугубляют ситуа-
цию равнодушие и жестокость родителей, кото-
рые приводят к агрессии, недоверию, страхам,
проблемам коммуникации у детей, невзирая на
их огромную потребность в любви и принятии.

Если родители проявляют безразличие к
ребенку, никак его не контролируют (гипоопека),
то подросток чувствует себя никому не нужным,
делает все, что ему вздумается, никого не слу-
шает и часто проявляет девиантное поведение.

Противоположностью является чрезмер-
ная забота о ребенке и постоянный контроль
(гиперопека). Родители чувствуют огромную

эмоциональную близость с ребенком, однако
такой стиль воспитания в итоге приводит к бе-
зынициативности, несамостоятельности, труд-
ностям в общении со сверстниками.

В ситуации, когда родители предъявля-
ют ребенку завышенные ожидания, большие
надежды, реализовать которые ребенок не в
силах, приводят к потере душевной близости,
низкой самооценке, а также провоцируют на-
рушения в развитии характера.

Заключение

Непоследовательные воспитательные
требования со стороны родителей, когда от
подростка ждут то беспрекословного повино-
вения, то самостоятельности и инициативно-
сти, приводят к внутриличностным и межлич-
ностным конфликтам.

Таким образом, семья имеет огромное
влияние на развитие личности детей. Родители
играют ключевую роль в формировании ценнос-
тей и навыков у детей. Важно понимать разли-
чия между стилями воспитания и обращать вни-
мание на любовь, внимание и поддержку для
создания благоприятной среды развития детей.
Вместе с тем недостаток внимания, эмоциональ-
ная холодность и несогласованные подходы мо-
гут привести к проблемам в развитии личности
детей. Поддержка, понимание и доверие семьи
играют важную роль в формировании здоровых
и счастливых личностей у детей.
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Abstract. This article discusses the concept of social education in the family and its content, aspects of the
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Аннотация. В данной статье рассматриваются понятие социального воспитания в семье и его содержа-
ние, аспекты теоретического формирования воспитания, виды и методы семейного воспитания в воспита-
нии совершенного человека, правильный выбор методов, цели и методы ее достижения, соответствие соци-
альным требованиям, предъявляемым к формированию личности, целесообразность учета возрастных осо-
бенностей воспитанников в процессе воспитания, значение воспитания в жизни взрослого человека и в
созревании личности

Ключевые слова: семья, семейное воспитание, воспитание, процесс воспитания, самообразование,
совершенный человек, Абдулла Авлони, методы воспитания.

Введение

За время своего исторического разви-
тия семья прошла долгий и сложный путь.
Одной из уникальных особенностей этого
пути является радикальное изменение обще-
ственных отношений и социальных задач.
Изменения в социальной и экономической
структуре общества влияют на формирова-
ние семьи и формы ее взаимодействия. Осо-
бенно изменения в материальном, техничес-
ком и духовном направлении жизни общества
вызывают изменения в деятельности семьи.
Такие изменения отражаются на построении
семьи, любви, взаимной дружбе и планиро-

вании рождения детей. Наше государство
считает семью центром своей политики.
По этой причине оно обязано оказывать ма-
териальную и моральную поддержку в пре-
делах своих возможностей. Оно заинтересо-
вано в обеспечении гармонии семейного вос-
питания со школой и обществом.

Понятие «образование» имеет разное
значение в разные периоды истории страны и
развития общества и трактуется по-разному.
После обретения Узбекистаном независимо-
сти стал определяться подход, основанный на
новом здоровом педагогическом мышлении в
трактовке образования. Сейчас особое вни-
мание уделяется генетическим и биологичес-



Artium magister. 2024. Vol. 24. No. 1 37

N.Ya. Sobirova. Concept and Aspects of Formation of Social Education in the Family

ким аспектам образования и национальности.
Национальное образование тесно связано с
именем нации и ее историей. Для этого сис-
тематически изучаются богатства народной
педагогики, педагогические взгляды мысли-
телей. Социальное воспитание имеет особое
значение в реализации образовательного про-
цесса, потому что образовательный процесс
имеет социальный характер. Социальное вос-
питание – это процесс развития у ребенка со-
циально важных качеств. Многие наши уче-
ные-историки придавали большое значение
образованию и считали его одной из главных
задач общества. Как писал А. Авлони, «об-
разование для нас – вопрос либо жизни, либо
смерти, или спасения – или разрушения, или
счастья – или катастрофы». Из этих слов мы
можем узнать, насколько важно образование
для социальных процессов [1].

Методы и методология

В процессе организации образовательно-
го процесса решается ряд задач. Эти задачи
определяются исходя из целей социального
воспитания. В независимой Республике Узбе-
кистан в то же время в процессе воспитания
молодого поколения становится важным ре-
шение следующих задач:

– готовить молодых людей к обществен-
ной жизни, прививать им широкое мировоззре-
ние, целенаправленный подход к личной жизни,
пробуждать чувства единства плана и действия;

– воспитывать у студентов нацио-
нальные и общечеловеческие ценности, вос-
питывать у молодых людей глубокие знания
и мышление, обогащать их умы;

– познакомить с сущностью общечело-
веческих моральных норм (человечность, сми-
рение, взаимопомощь, любовь, доброта, под-
держка справедливости, гуманизм, ненависть
к безнравственности и т. д.);

– воспитать у студентов чувства уваже-
ния к правовым и моральным нормам и чув-
ства гражданственности, ответственности за
общественный долг;

– формировать чувство ответственнос-
ти за охрану природы, создание экологичес-
кого баланса;

– формировать чувство патриотизма и
интернационализма, уважения к другим наци-

ям и народам, формировать чувство недиск-
риминации их прав и обязанностей;

– научить правильно и объективно оце-
нивать внутреннюю и внешнюю политику
независимого государства – Республики Уз-
бекистан;

– научить ценить человека как выс-
шую ценность, обучая уважать его честь,
достоинство, ценность, права и обязаннос-
ти и т. д. [2].

Анализ

Одной из важнейших особенностей се-
мьи является воспроизводство человеческих
поколений. В плане подготовки детей к обще-
ственной жизни семья в определенной степе-
ни работает в гармонии с социальными орга-
низациями и развитием общества. Исследо-
вание проблем семейного воспитания осуще-
ствляется преимущественно по двум направ-
лениям. С одной стороны, семейное воспита-
ние изучается как традиционная часть педаго-
гики. С другой стороны, семья изучается так-
же в области социологии и философии. В опуб-
ликованных статьях ученые, интересующие-
ся этой областью, подходят к особенностям
семейного воспитания с социально-философ-
ской точки зрения. Длительное пребывание
детей в детских садах отрицательно сказы-
вается на их зрелости, потребностях, интере-
сах и характере поведения. К сожалению, под-
тверждено, что родители не могут выполнять
свои полноценные воспитательные обязанно-
сти из-за того, что заняты на производстве.

Обеспечить благополучие подрастающе-
го молодого поколения можно только в том
случае, если семейное воспитание будет тес-
но связано с социальным воспитанием. От-
сутствие того или другого отрицательно вли-
яет на учебный процесс. В нашей республике
возрастает социальная значимость семьи.
Ускоряется процесс усиления ответственнос-
ти за образование детей, основанный на пол-
ном удовлетворении материальных потребно-
стей семей. Для нас очень важны нравствен-
ные и духовные связи, обеспечивающие проч-
ность семьи. Эта же связь удовлетворяет по-
требности семейных отношений, осуществляя
эмоциональное, отцовское или материнское,
семейное счастье.
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Заключение

Целесообразно приглашать родителей в
школьные и районные комитеты с целью пре-
доставления педагогических знаний родите-
лям, обмена опытом семейного воспитания,
активного привлечения отцов и матерей к вос-
питательной работе. Важнейшие задачи ро-
дителей в этом плане – уметь заранее пред-
ставить зрелость своих детей, определить
цель воспитания [3].

Поэтому выбор методов и стилей воспи-
тания, их совершенствование и реализация яв-
ляются важной формой семейной жизни. Ус-
пех воспитания молодого поколения зависит не
от каких-то отдельных методов, а от проду-
манной и хорошо организованной системы ме-
тодов. Говоря о тех или иных методах, исполь-
зуемых в семье, следует помнить, что если
выбираются методы, сходные с семейным
образом жизни, образом жизни и нравственно-
стью, то эффективность воспитания возраста-
ет, а если они несовместимы, то это часто на-
блюдается в жизнь. Образование в семье име-
ет несколько национальных особенностей. Это
устоявшиеся семейные традиции, обычаи, мен-
талитет, быт и образ жизни народа.
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Abstract. According to experts’ estimates, today every tenth resident of the country creates a new business or is
an entrepreneur. Three quarters of small businesses in Russia are family businesses employing family members. The aim
of the article is to study spiritual and moral traditions in Russian family business education. Setting of research objectives:
characterization of traditional Russian values and the inclusion of these values in the system of family business education;
determination of the role of spiritual and moral traditions in the family education of the entrepreneur; the importance of
spirituality and morality in business; and the benefits of integrating these traditions in family education. Research
methods: theoretical analysis, biographical, monological, and abstract-logical. Research results: the article defines the
importance of spiritual and moral traditions and values in family upbringing. The historical background of Russian family
business education and the influence of religious and moral teachings on Russian society are presented. The integration
of spirituality and morality in Russian family business education is described. Conclusions are drawn about the influence
of spiritual and moral education in the family on business practice.
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Аннотация. По оценке экспертов, сегодня каждый десятый житель страны создает новый бизнес или являет-
ся предпринимателем, три четверти предприятий малого бизнеса в России – это семейные предприятия, на
которых работают члены семьи. Цель статьи – исследование духовно-нравственных традиций в российском
семейном бизнес-воспитании. Постановка задач исследования: характеристика традиционных российских цен-
ностей и включение этих ценностей в систему семейного бизнес-воспитания; определение роли духовно-
нравственных традиций в семейном воспитании предпринимателя, значения духовности и нравственности в биз-
несе и преимуществ интеграции этих традиций в семейном воспитании. Методы исследования: теоретический,
биографический, монологический, абстрактно-логический анализ. Результаты исследования: в статье опреде-
лено значение духовно-нравственных традиций и ценностей в семейном воспитании. Представлены историчес-
кие предпосылки российского семейного бизнес-образования и влияние религиозно-нравственных учений на
российское общество. Описана интеграция духовности и нравственности в российском семейном бизнес-обра-
зовании. Сделаны выводы о влиянии духовно-нравственного воспитания в семье на практику ведения бизнеса.

Ключевые слова: нравственные традиции, российское предпринимательство, бизнес-воспитание, се-
мейное бизнес-образование, православные традиции.
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Введение

Духовно-нравственные традиции – это
набор общепринятых поведенческих и нрав-
ственных норм, ценностей и убеждений, кото-
рые развиваются и передаются в рамках оп-
ределенной религии, культуры или общества.
Они включают в себя моральные принципы,
этические кодексы, религиозные ритуалы и
практики, а также способы общения и взаи-
моотношений между людьми. Духовно-нрав-
ственные традиции играют важную роль в
формировании системы ценностей и мировоз-
зрения людей. Они помогают определить, что
является правильным и неправильным, хоро-
шим и плохим, и влияют на принятие решений
и поступков.

Духовно-нравственное воспитание детей
посредством национальных традиций – важ-
ная составляющая их социализации и подго-
товки к самостоятельной жизни, к творчес-
кой созидательной деятельности [3]. Семей-
ный бизнес играет ключевую роль в экономи-
ках многих развитых стран, и в силу данного
обстоятельства является популярной темой в
зарубежных исследованиях этических ценно-
стей семейного бизнеса.

Интерес современной российской науки
к вопросам семейного бизнеса, бизнес-воспи-
тания, и его духовно-нравственной составля-
ющей находится в данный момент на стадии
формирования. В дореволюционной России
слова «предприниматель», «предпринимать»,
«предпринимательство» имели глубокие кор-
ни, а понятие «бизнес» ассоциировалось с «вла-
дением», «совладением бизнесом». Сегодня
понятие «владение» может восприниматься
неоднозначно, особенно людьми, принадлежа-
щими к поколению, воспитанному на марксиз-
ме и теории капиталистической эксплуатации.

В современной России в соответствии
нормами гражданского кодекса «предприни-
мательской является самостоятельная, осу-
ществляемая на свой страх и риск деятель-
ность, направленная на систематическое по-
лучение прибыли от пользования имуществом,
продажи товаров, выполнения работ или ока-
зания услуг» [2]. В своих исследованиях
Ю.Б. Рубин называет такой подход «законо-
дательным прибылецентризмом», целевые ус-
тановки людей на занятие предприниматель-

ством определяются лишь мотивом получе-
ния прибыли – является телепортацией мен-
тальных стереотипов, долгие годы процветав-
ших в литературных публикациях, в норматив-
ных документах [5]. В результате десятиле-
тиями было принято противопоставлять «по-
четный добросовестный» труд и «незаконно-
му» бизнесу. Сегодня бизнес (предпринима-
тельство) – это труд, но труд специфический,
включающий инновационную, проектную, про-
изводственную, коммерческую, маркетинго-
вую, аналитическую, конкурентную и другие
виды деятельности. Предпринимательство
эволюционирует, и прежде всего, потому что
на него есть спрос у государства, потребите-
лей, соискателей рабочих мест, как на обще-
ственно-полезную деятельность, обществен-
ный спрос на вовлечение людей в предприни-
мательскую деятельность.

Методы

В рамках поставленной цели мы исполь-
зовали комплект следующих методов: теоре-
тический анализа, биографический, монологи-
ческий, абстрактно-логический, сравнитель-
ный, эмпирический, исследование архивных
документов, анализ документов. Теоретичес-
кий анализ позволил нам изучить существую-
щие теории и концепции в области нашей ис-
следовательской работы, а также выработать
гипотезы и предложения для дальнейшего
исследования. В целом, использование разно-
образных методов позволило нам получить
комплексное представление о нашей теме
исследования и достичь поставленных целей.

Результаты и обсуждения

Духовно-нравственные ценности играют
важную роль в семейном воспитании, так как
они помогают формировать мировоззрение,
характер и моральные установки молодежи.
Вот некоторые из значений духовно-нравствен-
ных ценностей в воспитании:

Формирование ценностных ориентаций:
духовно-нравственные ценности помогают
детям понять, что является важным в жизни,
что является истинным, добрым и красивым.
Они помогают формировать основы мировоз-
зрения, основанные на моральных принципах.
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Развитие этических норм и правил пове-
дения: духовно-нравственные ценности помо-
гают детям развивать этические нормы и пра-
вила поведения, такие как уважение к другим,
честность, ответственность и толерантность.
Это позволяет им стать этически осознанны-
ми и активными членами общества.

Формирование культуры межличностных
отношений: духовно-нравственные ценности
помогают детям развивать навыки эмпатии,
толерантности и сотрудничества. Дети учат-
ся в семье строить здоровые и гармоничные
отношения, уважать друг друга и решать кон-
фликты мирным путем.

Развитие самосознания и самореализа-
ции: духовно-нравственные ценности помога-
ют детям развивать самосознание, осознание
своих сильных и слабых сторон, а также сво-
их целей и амбиций. Они способствуют раз-
витию самореализации, помогая найти свое
место в обществе и достичь личностного и
профессионального успеха.

Формирование гражданской и патриоти-
ческой идентичности: духовно-нравственные
ценности помогают детям развивать граждан-
скую и патриотическую идентичность. Они
учат уважать конституцию и законы своей
страны, ценить свою культуру и историю,
а также сопереживать и помогать другим лю-
дям и всему обществу.

Семейный бизнес сегодня необходим для
повышения благосостояния в нашем обще-
стве. Текущие тенденции указывают на рост
семейных предприятий, на долю которых при-
ходится примерно сорок процентов крупней-
ших предприятий мира, в частном секторе
развивающихся экономик около шестидеся-
ти процентов фирм принадлежат семьям.
По данным Института семейных фирм, на се-
мейных предприятиях занято от пятидесяти
до восьмидесяти процентов работников во
многих странах мира [8].

Бизнес-воспитание – это процесс форми-
рования ценностей, навыков и знаний, необходи-
мых для успешной предпринимательской дея-
тельности. Это включает в себя развитие пред-
принимательской мысли, умения принимать эф-
фективные бизнес-решения, а также осознание
этических и социальных аспектов бизнеса.

Бизнес-воспитание направлено на разви-
тие качеств, которые делают предпринимате-

ля успешным. К ним относятся лидерство,
стратегическое мышление, коммуникативные
навыки, умение работать в команде, управ-
ленческие навыки и т. д. Благодаря бизнес-
воспитанию предприниматели осознают важ-
ность развития собственной компетенции и
становятся более готовыми к решению слож-
ных бизнес-задач.

Основные цели бизнес-воспитания вклю-
чают: развитие предпринимательских навы-
ков и компетенций; формирование этических
принципов и ценностей бизнеса; развитие твор-
ческого и инновационного мышления; подго-
товка предпринимателей к рисковому приня-
тию решений; осознание значимости страте-
гического и продуктивного планирования; фор-
мирование навыков управления временем и
ресурсами; развитие навыков межличностно-
го общения и убеждения.

Сегодня, в эпоху развития технологий и
доступа к образовательным учреждениям, зна-
чение семьи в образовании не сократилось.
Семья до сих пор является первым и главным
местом, где дети получают основы знаний и
учатся жить. Поэтому важно, чтобы родители
осознавали свою роль в воспитании и образо-
вании детей и создавали благоприятную и лю-
бящую семейную обстановку для их развития.

В семье передаются семейные традиции,
история и культура рода. Родители воспиты-
вают детей, передавая им свои ценности и
вершины мудрости, накопленные за годы.
Дети учатся взаимодействовать со своими
близкими, развивать социальные навыки и
навыки общения.

Создание и развитие бизнеса основыва-
ются на определенных ценностях, которые
являются основой для принятия решений и
поведения в бизнес-среде. Родители являют-
ся важными участниками воспитательного
процесса, так как влияют на формирование
личности ребенка с самого раннего детства.
Родители могут поддерживать и содейство-
вать развитию таких ценностей, как:

– честность и этичность: бизнес должен
вести свою деятельность с соблюдением вы-
соких стандартов этики и быть честным в
отношениях с клиентами, партнерами и кон-
курентами;

– качество и инновации: бизнес должен
стремиться к предоставлению качественных
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товаров и услуг, а также постоянно внедрять
инновационные подходы для улучшения сво-
ей деятельности;

– социальная ответственность: бизнес
должен осознавать свою роль в обществе и
принимать меры для устранения отрицатель-
ного влияния на окружающую среду, а также
осуществлять благотворительные и соци-
альные программы;

– устойчивость и долгосрочность: биз-
нес должен строиться на долгосрочных и ус-
тойчивых принципах, чтобы обеспечить ста-
бильность своей деятельности и удовлетво-
рение потребностей заинтересованных сторон;

– команда и сотрудничество: бизнес дол-
жен ценить и развивать своих сотрудников, а
также поощрять сотрудничество и командную
работу для достижения общих целей;

– клиентоориентированность: бизнес дол-
жен положить интересы и потребности кли-
ентов в основу своей деятельности, стремить-
ся к их удовлетворению и постоянно улучшать
свои продукты и услуги.

Ценности бизнес-воспитания могут быть
разными в зависимости от культурных, соци-
альных и экономических условий, поэтому
каждая компания должна определить свои
основные ценности и создать соответствую-
щую систему для их развития и поддержания.

Для семейного предприятия бизнес-
воспитание – это процесс формирования и раз-
вития предпринимательских навыков и ценно-
стей у членов семьи, которые работают вме-
сте в рамках семейного предприятия.

Воспитание в семейном бизнесе начина-
ется с раннего детства, когда дети начинают
участвовать в жизни и деятельности предпри-
ятия, наблюдая за родителями и другими чле-
нами семьи. Они учатся основам бизнеса,
наблюдая за принятием решений, общением
с клиентами и управлением финансами.

Основные принципы бизнес-воспитания
в семейном бизнесе включают:

1) пример лидерства и предприниматель-
ства со стороны родителей и старших членов
семьи: родители должны быть образцом для
своих детей, показывая предпринимательские
качества, такие как ответственность, настой-
чивость, творчество и деловая хватка [1];

2) определение ролей и ответственности
каждого члена семьи в семейном бизнесе:

каждый член семьи должен иметь ясную и
определенную роль, чтобы избежать конфлик-
тов и обеспечить эффективное функциониро-
вание предприятия;

3) формирование ценностей и этического
поведения: семейные бизнесы привлекают мно-
го внимания со стороны общества, поэтому важ-
но, чтобы участники семьи строили свою дея-
тельность на основе принципов честности, ин-
тегритета и социальной ответственности;

4) обучение и развитие: члены семьи, ра-
ботающие в семейном бизнесе, должны иметь
возможность получать специализированное
образование и проходить тренинги для разви-
тия своих навыков и знаний в области бизнеса;

5) регулярная коммуникация и обсужде-
ние важных вопросов: члены семьи должны
общаться между собой и регулярно собирать-
ся для обсуждения стратегических и опера-
ционных вопросов предприятия.

Бизнес-воспитание в семейном бизнесе
является длительным и непрерывным процес-
сом, который помогает сохранить и развить
семейное предпринимательство на протяже-
нии нескольких поколений. Он основан на вза-
имодействии семейных ценностей и бизнес-
целей, росте и совершенствовании участни-
ков семьи, а также умении адаптироваться к
изменчивым условиям рынка и экономичес-
ким вызовам.

Противоречие между такими качествами
как «успешность» и «нравственность, духов-
ность» может быть разрешено путем понима-
ния того, что успех и духовность-нравствен-
ность не являются взаимоисключающими по-
нятиями. Успех можно определить как дости-
жение поставленных целей, получение призна-
ния или достижение финансового благополучия.
С другой стороны, духовность-нравственность
относится к нравственным принципам, этике и
духовному развитию. Однако, это не означает,
что духовно-нравственные люди не могут быть
успешными или успешные люди не могут быть
духовно-нравственными.

Разрешить это противоречие можно,
объединив эти два понятия и придерживаясь
некоторых принципов и ценностей. Например,
успешный человек может достигать своих
целей, при этом придерживаясь честности,
уважения к окружающим, помощи другим и
ответственности за свои поступки. Также ус-
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пешный человек может использовать свое
финансовое благополучие для благотвори-
тельности или поддержки социальных проек-
тов, что является проявлением духовно-нрав-
ственных качеств.

В конечном счете успех и духовность-
нравственность не являются взаимоисключа-
ющими понятиями. Важно найти баланс меж-
ду ними и действовать в соответствии с соб-
ственными принципами и ценностями, чтобы
достичь личного успеха и быть духовно-нрав-
ственным человеком.

Ключевыми традициями основных рос-
сийских исследований в области семейного
бизнеса являются эмпирическое исследова-
ние владельца капитала в России, базовые цен-
ности, семейные ценности, личные ценности,
целостный портрет владельцев капиталов,
преемственность бизнеса и благосостояния,
передача ценностей и мировоззрения, страте-
гия взаимодействия семьи и бизнеса, благо-
творительность и социальная ответственность
[4, с. 43].

Российский семейный бизнес имеет дол-
гую историю и глубокие корни в культуре стра-
ны. Он характеризуется несколькими отличи-
тельными особенностями.

Сильные семейные связи: виды бизнеса
передаются по наследству из поколения в по-
коление. Важно помнить, что семья и бизнес
взаимосвязаны и тесно связаны друг с дру-
гом, что может влиять на принятие решений
и управление компанией.

Доверие и сотрудничество: семейный
бизнес основан на доверии, которое считает-
ся одним из главных принципов работы. Чле-
ны семьи тесно сотрудничают и поддержива-
ют друг друга, делая управление компанией
более гармоничным и эффективным.

Комитет иерархии: семейный бизнес
обычно является иерархической организаци-
ей, где старшие члены семьи принимают клю-
чевые решения, а младшие члены выполня-
ют их указания. Важно сохранять баланс вла-
сти и справедливость, чтобы избежать конф-
ликтов и недовольства.

Долгосрочная перспектива: семейные
бизнесы обычно строятся для будущих поко-
лений, поэтому они ориентированы на долго-
срочное развитие и успех. Семьи часто вкла-
дывают значительные ресурсы и временные

усилия в развитие компании, чтобы обеспе-
чить ее процветание в будущем.

Уникальность и культурное наследие:
семейный бизнес может быть не только ис-
точником экономической стабильности, но и
способом сохранения и продвижения уникаль-
ного культурного наследия. Он может пере-
давать традиции, ценности и богатство нации
через бизнес-деятельность.

В сложившихся условиях развитие рос-
сийской экономики важно соответствие целей
семейного воспитания потребности общества
в формировании нового типа предприимчивых,
экономически грамотных профессионально
образованных предпринимателей. Способных
быстро адаптироваться в различных рыноч-
ных ситуациях [7, с. 78].

Отечественные предприниматели зна-
ли, что успешность бизнеса зависит от безу-
коризненной репутации, о нерушимом «купе-
ческом слове» ходили легенды. Фундамент
честности, трудолюбия, предприимчивости
закладывался в детстве. Практически все
российское дореволюционное купечество
вышло из зажиточных крестьян, отличавших-
ся простым жизненным укладом, богобояз-
ненностью, скромностью. Младшее поколе-
ние воспитывали в строгости, старались дать
отличное образование, с детства привлека-
ли к работе.

Влияние религиозно-нравственных уче-
ний на российское общество является значи-
тельным и многогранным. Религиозные тра-
диции и ценности оказывают сильное влияние
на формирование моральных убеждений и
нравственности общества. Религия служит
основанием для многих моральных принципов,
таких как уважение к ближнему, ответствен-
ность, честность, сострадание и т. д. Эти цен-
ности влияют на поведение и взаимоотноше-
ния между людьми, формируют обществен-
ные нормы и правила.

Православие, как считал К.Д. Ушинский,
учит ребенка осмысленно относиться к своим
поступкам и принимать решения на основе
моральных ценностей и богатства духовного
опыта предков. Автор подчеркивал, что вера и
культура православия являются неотъемлемой
частью российской культурной и духовной тра-
диции и их знание необходимо для полноценно-
го воспитания ребенка [6, с. 124].
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Религиозные организации играют важную
роль в социальной сфере. Они занимаются
благотворительностью, помощью нуждаю-
щимся, организацией образовательных и куль-
турных мероприятий. Влияние религиозных
общин на жизнь общества проявляется через
их участие в различных общественно-полити-
ческих процессах и деятельности.

Религия оказывает влияние на полити-
ческую сферу. В России преобладающей ре-
лигией является Русская православная цер-
ковь, и она играет активную политическую
роль. Она поддерживает власть, выступает с
социальным диалогом и призывами к мораль-
ности, а также охраняет свои интересы в сфере
образования, культуры и морали.

Религиозные традиции и обряды являют-
ся важным элементом культуры и идентич-
ности российского общества. Религиозные
праздники и практики оказывают влияние на
ритм жизни и повседневность людей, а также
формируют общее чувство принадлежности
и солидарности.

Однако вмешательство религии в пуб-
личную жизнь и отдельные аспекты обще-
ственной деятельности вызывают разногла-
сия и дискуссии в обществе. Некоторые кри-
тики считают, что религиозное влияние мо-
жет ограничивать свободу мысли, нарушать
принципы секулярного государства и влиять
на политические решения.

В целом религиозно-нравственные учения
оказывают значительное влияние на российское
общество, формируя его ценности, моральные
убеждения, социальную сферу и даже политику.

Сегодня наиболее актуальна интеграция
духовности и нравственности в российском
семейном бизнес-воспитании. Религия игра-
ет важную роль в формировании ценностей и
этических принципов у людей и в обществе в
целом. Вот несколько способов, которыми
религия влияет на формирование ценностей и
этических принципов.

Основные ценности: религия обычно опре-
деляет основные ценности, которые люди дол-
жны придерживаться. Например, большинство
религий признают важность доброты, справед-
ливости, сострадания и милосердия. Эти ценно-
сти помогают формировать этические принци-
пы и влияют на то, как люди относятся к дру-
гим и принимают этические решения.

Моральные заповеди: религиозные тек-
сты и учения обычно содержат набор мораль-
ных заповедей или правил, которые руководят
поведением верующих. Эти заповеди, такие
как «не убий» или «не кради», могут предос-
тавлять основу для этического руководства и
помогать людям определить, что считается
правильным и неправильным.

Личная ответственность: многие религии
учат, что люди должны быть отвечаемыми
перед Богом за свои действия и выборы. Это
понятие личной отчетности способствует
тому, чтобы люди задумывались о послед-
ствиях своих действий и стремились прини-
мать этические решения.

Коллективная ответственность: религи-
озные сообщества часто призывают своих
членов не только к личной ответственности,
но и к ответственности перед обществом. Это
может включать помощь нуждающимся, уча-
стие в благотворительности и защиту общих
ценностей. Такие действия формируют эти-
ческие принципы и призывают людей действо-
вать в соответствии с ними.

Прощение и милосердие: Многие рели-
гии учат о необходимости прощения и мило-
сердия. Эти концепции помогают формировать
этические принципы, связанные с толерант-
ностью, пониманием и состраданием к дру-
гим людям.

Однако важно отметить, что роль рели-
гии в формировании ценностей и этических
принципов может различаться в зависимости
от конкретных верований, общественного кон-
текста и толкований религиозных текстов.
Некоторые отдельные лица и группы могут
толковать религиозные учения и ценности по-
разному, что приводит к разнообразию этичес-
ких принципов внутри религиозных сообществ.

Влияние духовно-нравственного воспита-
ния на практику ведения бизнеса определяет,
какое место в жизни предпринимателя зани-
мают материальные ценности. Способность
вести успешный бизнес необходимо исполь-
зовать на благо общества, также, как и лю-
бой другой талант, итогом становится гармо-
ния между материальным и духовным миром.
В Библии упоминаются трудолюбие, рачитель-
ные хозяева, и осуждаются расточители, ведь
богатство и бедность безотносительны в ду-
ховном аспекте, не являются добром или злом.
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Заключение

Культура российского семейного бизне-
са оказывает значительное влияние на устой-
чивое развитие предпринимательства в стра-
не. Она сочетает в себе культурные, семей-
ные и экономические аспекты, что делает ее
уникальной и отличной от культурных особен-
ностей других стран.

Духовно-нравственные ценности играют
значительную роль в семейном воспитании,
помогая формировать ценностные ориентации,
развивать этические нормы поведения, куль-
туру межличностных отношений, самосозна-
ние и самореализацию, а также гражданскую
и патриотическую идентичность молодежи.
Мировой опыт свидетельствует о том, что
именно семейный бизнес наиболее стабилен,
жизнеспособен и устойчиво переживает ми-
ровые кризисы. Семейный компании нацеле-
ны на долгосрочное развитие и создание осо-
бого фамильного бренда, они прямо заинте-
ресованы в экономическом и социально-куль-
турном развитии региона, с которым связы-
вают свое будущее.
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Abstract. This paper presents the features of speech-breathing correction in older preschool children with
dysarthria using special breathing techniques. These techniques serve as recommendations for parents, aimed at
improving the effectiveness of remedial education. Now there are a large number of children with dysarthria, and
parents, in turn, do not know how to help the child teach him or her correct speech, so recommendations for the
correction of speech breathing are relevant. After using special breathing techniques in older preschool children
with dysarthria, normalization of articulation motor skills is traced, and speech inhalation and exhalation improve,
which, in turn, positively affects the child’s speech development. Several ways of interaction between teachers and
parents on the formation of phonation breathing are also considered.
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Аннотация. В данной работе представлены особенности коррекции речевого дыхания у детей старше-
го дошкольного возраста с дизартрией при использовании специальных дыхательных методик. Эти методики
служат рекомендациями для родителей и направлены на повышение эффективности коррекционного обуче-
ния. На данный момент наблюдается большое количество детей с дизартрией, а родители, в свою очередь, не
знают, как помочь ребенку научиться правильной речи, поэтому рекомендации по коррекции речевого
дыхания являются актуальными. После использования специальных дыхательных методик у детей старшего
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дошкольного возраста с дизартрией прослеживается нормализация артикуляционной моторики, улучшается
речевой вдох и выдох, что положительно влияет на речевое развитие ребенка. Также рассмотрены несколько
способов взаимодействия педагога с родителями по формированию фонационного дыхания.

Ключевые слова: дизартрия, речевое дыхание, дыхательная гимнастика, логопедическая ритмика,
дошкольный возраст.

Введение

Речевое дыхание является главным ас-
пектом в произношении звуков. Многие авто-
ры придают большое значение его развитию.
Под речевым дыханием понимается процесс
выдыхаемого воздуха во время речи, в кото-
ром согласуются дыхательный, голосовой и
артикуляционный аппараты. Правильно по-
ставленное речевое дыхание позволяет осу-
ществлять работу артикуляционных мышц
без напряжения, соблюдая плавность речи, а
также использовать интонационные средства
выразительности.

Дизартрия – это нарушение произноси-
тельной стороны речи, обусловленное недо-
статочностью иннервации речевого аппарата.
Признаками дизартрии являются слабость ар-
тикуляционных мышц; часто слышится гну-
савость речи; искажение звуков, то есть за-
мена или пропуск; нарушена просодическая
сторона речи. В процессе речи у таких детей
наблюдаются неконтролируемые задержки
дыхания, сильное напряжение дыхательных
мышц, осуществляются дополнительные вдо-
хи. Вследствие того, что дети не набирают
достаточное количество воздуха перед про-
изнесением слова, они могут добирать воздух,
как на вдохе, так и на выдохе [6].

Для того чтобы скорректировать рече-
вое дыхание у детей старшего дошкольного
возраста с дизартрией, проводятся упражне-
ния на развитие дыхания. Изучением особен-
ностей речевого дыхания занимались такие
ученые, как Л.И. Белякова, М.Ф. Фомичева,
О.В. Правдина, Е.И. Радина, М.Е. Хватцев,
А.И. Максаков и др. [3; 8].

На данный момент наблюдается большое
количество детей с дизартрией, а родители, в
свою очередь, не знают, как помочь ребенку
научиться правильной речи, поэтому рекомен-
дации по коррекции речевого дыхания являют-
ся актуальными. После использования специ-
альных дыхательных методик у детей стар-
шего дошкольного возраста с дизартрией про-

слеживается нормализация артикуляционной
моторики, улучшается речевой вдох и выдох,
что, в свою очередь, положительно влияет на
речевое развитие ребенка.

В связи с этим цель данного исследова-
ния – сформировать правильное речевое ды-
хание у детей старшего дошкольного возрас-
та с дизартрией посредством методик.

Задачами исследования являются:
1) изучить литературу, речевые карты и

документацию детей с патологией речевого
дыхания;

2) провести комплекс упражнений с деть-
ми по коррекции речевого дыхания в три этапа;

3) представить четыре способа взаимо-
действия педагога с родителями по формиро-
ванию фонационного дыхания.

Методы

В процессе работы мы использовали те-
оретические методы исследования, такие как
анализ литературы, речевых карт и докумен-
тации детей старшего дошкольного возраста
с дизартрией.

Анализ

В ходе исследования, мы убедились,
что у детей наблюдается слабость нерече-
вого и фонационного дыхания. Отсюда сле-
дует, что проводить упражнения на разви-
тие речевого дыхания нужно каждому ре-
бенку с дизартрией, чтобы улучшить арти-
куляционную моторику.

Для того чтобы улучшить речевое ды-
хание, нужно проводить работу с детьми в три
этапа, которые включают:

1) дыхательная гимнастика;
2) логопедическая ритмика [5];
3) фонационное дыхание.
Первый этап направлен на то, чтобы

усилить воздухообмен в легких. Для этого
используется методика А.Н. Стрельниковой
(см.: [7]).
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Правила проведения гимнастики:
– дыхательную гимнастику лучше про-

водить 2 раза в день по 10–20 минут, через
час после еды;

– полезно проводить гимнастику в теп-
лое время года на улице или в помещении, но
в заранее проветренном помещении;

– важно регулярно выполнять упраж-
нения вместе с ребенком, чтобы был виден
результат;

– нагрузку можно увеличивать посте-
пенно, добавляя число повторений или ус-
ложняя их.

Упражнения дыхательной гимнастики
приведены в таблице 1.

Второй этап заключается в произне-
сении речевого материала под музыкаль-
ное сопровождение. Такой подход благопри-
ятно сказывается на речевом дыхании,
а также развивает просодическую сторону
речи.

Правила проведения логопедической рит-
мики:

– благоприятной средой для усвоения
материала является тесное взаимодействие
трех специалистов, таких как логопед, музы-
кальный руководитель и воспитатель [2];

– упражнения направлены на согласова-
ние артикуляционного праксиса с двигатель-
ным праксисом;

– продолжительность занятия для старше-
го дошкольного возраста составляет 40 минут;

– дети занимаются в мягкой обуви и сво-
бодной одежде;

– каждое занятие посвящено одной лек-
сической теме.

Упражнения логопедической ритмики
приведены в таблице 2.

Третий этап основан на умении равномер-
но распределять выдыхаемый воздух в про-
цессе речи.

Правила проведения фонационного
дыхания:

– дыхание должно быть спокойным: ко-
роткий вдох через нос и равномерный выдох
через рот. Речь при этом не должна угасать к
концу выдоха;

– важно правильно распределять выды-
хаемый воздух при речи, чтобы дыхание было
ровным: делать логические паузы в предло-
жении, чтобы набрать еще воздуха для завер-
шения фразы;

– на этапе обучения следует проговари-
вать каждое слово медленно, четко и старать-
ся сохранять одинаковый темп на одном ды-
хании при чтении;

Перед началом упражнений следует сде-
лать небольшую дыхательную гимнастику,
которая направлена на дифференциацию но-
сового и ротового дыхания:

Таблица 1
Упражнения дыхательной гимнастики по методике А.Н. Стрельниковой

Название упражнения Описание 
Ладошки Стоя, согните руки в локтях, на каждый вдох сжимайте кулаки. Упражнение делает-

ся в два этапа – 8 вдохов, пауза 3 секунды и повторить 12 раз 
Погончики Стоя, согните руки в локтях, сожмите кулаки, на каждый вдох выпрямляйте руки 

вперед и раскрывайте кисти рук. На выдохе вернитесь в исходное положение. Уп-
ражнение делается в два этапа – 8 вдохов, пауза 3 секунды и повторить 12 раз 

Повороты головы Стоя, руки вдоль туловища, поворачивайте голову сначала вправо, затем влево, де-
лая короткий вдох. Выдыхать надо ртом, паузы не делать, шею расслабить. Повто-
рить 12 раз 

Маятник головой Стоя, нужно опустить голову вниз, вдохнуть. На выдохе голову оставить прямо. За-
тем поднимаем голову вверх, вдыхаем. На выдохе голову оставить прямо. Повторить 
12 раз 

Большой маятник На вдохе, обнимая себя за плечи, наклонитесь, сгибая поясницу. Затем встаньте ров-
но, выдыхая и расслабляясь. Повторите 12 раз 

Обними плечи Стоя, положите руки на плечи, на вдохе резко обнимите себя. На выдохе вернитесь в 
изначальное положение. Упражнение повторяется 12 раз 

Перекаты Стоя, выставите вперед левую ногу, а праву назад. На вдохе присядьте, делая упор 
на левую ногу, выдохните. Затем перенесите вес на правую ногу, вдохните. Поме-
няйте опорную ногу, повторите упражнение 12 раз 

Передний шаг Стоя, поднимите левое колено к себе, сделайте вдох, присядьте, выдыхая. Повторите 
упражнение с другой опорной ногой, по 12 раз с каждой ногой 
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1) вдохните носом – выдохните ртом;
2) вдохните носом быстро и глубоко –

медленно выдохните ртом;
3) вдохните медленно и глубоко носом –

быстро и резко выдохните ртом;
4) вдохните глубоко носом – медленно

выдохните узкой струей ртом;
5) вдохните глубоко носом – выдохните

несколькими порциями ртом;
6) вдохните глубоко носом – выдохните

двумя неравными порциями ртом.
После проведения дыхательной гимнас-

тики можно переходить на речевой материал:
с открытыми, закрытыми слогами и со стече-
нием согласных; дву- и трехсложные слова;
фразы; стихотворения, которые нужно прого-
варивать на одном длительном выдохе.

Упражнения приведены в таблице 3.
Все три этапа рекомендуется проводить

совместно, повторяя одно упражнение по

12 раз, но делать перерывы между этапами.
Только после длительного повторения таких
упражнений будет виден результат. У детей
старшего дошкольного возраста с дизартри-
ей будут наблюдаться нормализация артику-
ляционной моторики, улучшаться речевой
вдох и выдох, что, в свою очередь, положи-
тельно будет влиять на речевое развитие
ребенка [1; 4].

Мы отобрали несколько способов взаи-
модействия с родителями по формированию
фонационного дыхания:

1) мастер-класс «Как правильно дышать
ребенку с дизартрией?», который включает в
себя упражнения с наглядными дидактичес-
кими материалами на развитие неречевого
дыхания;

2) информирование с помощью Лэпбу-
ка (такую книгу-раскладушку мы сделали
самостоятельно. Она состоит из картинок

Таблица 2
Упражнения логопедической ритмики

Название упражнения Описание 
Поющий мяч Дети сидят по кругу на полу. Педагог говорит букву «о» и катит к ребенку мячик, 

попевая букву до тех пор, пока мячик не остановится. Ребенок должен повторить 
действие, используя разную интонацию 

Кричалки Положение рук являются регуляторами громкости. Дети должны пропеть сочета-
ние гласных звуков «ао». Когда руки поднимаются наверх – звук усиливается, ко-
гда руки опускаются вниз – звук становится тише, когда руки сжаты в кулаки – 
тишина 

Подуй как ветер Дети должны пропеть фонемы в конце стихотворения. Вдох произносится носом, 
выдох – ртом, без напряжения.  
У Весны ветер ласковый и нежный, теплый – ф-ф-ф. 
У Лета – жаркий, согревающий – х-х-х. 
У Осени – прохладный – с-с-с. 
У Зимы – холодный, студеный – в-в-в 

Потянемся Дети поднимаются на носки, руки тянут вверх, делают вдох, затем опускаются на 
полную ступню, ставя руки на пояс. В это время длительно тянут изолированно 
согласные звуки «с», «ф», «ш» и т. д., затем гласные изолированно и в сочетании с 
другими гласными 

Шарик Стоя, ноги на ширине плеч, руки подняты вверх и взяты в замок, в таком положе-
нии делается вдох, а на выдохе наклоняет корпус в сторону и произносит «Буммм» 

Караси Произнести слоги на одном выдохе. 
Си-си-си-си-си-си 
В водоеме караси. 
Ся-ся-ся-ся-ся-ся 
Вот поймать бы карася. 
Се-се-се-се-се-се 
Карасей ловили все. 
Ся-ся-ся-ся-ся-ся 
Не поймали карася 

Хлопушка Стоя, руки опущены. На вдохе руки разводят в стороны, выдыхая – хлопают в ла-
доши перед собой, произнося слово «Хлоп» 

Барабан Отбивать ритм на барабане, произнося на одном выдохе слоги «да-да-да», «да-та-
да», «ма-ме-ма-не» и т. д. 
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дидактического материла, которые пригодят-
ся для нашего мастер-класса; приклеенная
папка, где хранятся названия упражнений на
развитие дыхания с подробным пояснением,
а также правила «как правильно дышать»;
объемные аппликации в виде мельницы и
пропеллера Карлсона, на которые можно по-
дуть, тем самым проверив силу воздушной
струи ребенка);

3) стенд, на котором отображена крат-
кая информация о дыхании; какие авторы за-
нимались развитием речевого дыхания; при-
меры упражнений на развитие неречевого и
фонационного дыхания;

4) информирование родителей через со-
циальные сети и телеграм-канал, где каждый
день публикуется общая информация на раз-
витие дыхания, просодической стороны речи,
высших психических функций.

Заключение

Таким образом, мы рассмотрели три
этапа работы над речевым дыханием, в ко-
торых были показаны примеры упражнений.

Первый этап – это дыхательная гимнастика,
направлена на то, чтобы усилить воздухооб-
мен в легких. Второй этап – это логопеди-
ческая ритмика, заключается в произнесе-
нии речевого материала под музыкальное
сопровождение [9]. Такой подход благопри-
ятно сказывается на речевом дыхании, а так-
же развивает просодическую сторону речи.
И третий этап – это развитие фонационного
дыхания, основан на умении равномерно рас-
пределять выдыхаемый воздух в процессе
речи. Все три этапа оказывают положитель-
ное влияние на увеличение силы и долготы
внеречевого выдоха, развивают фонационное
дыхание, чтобы была возможность воспро-
изводить как можно больше слов на одном
выдохе. Также мы представили четыре спо-
соба взаимодействия педагога с родителя-
ми по формированию фонационного дыхания:
мастер-класс, Лэпбук, стенд, социальные
сети и телеграм-канал. Исходя из этого, цель
данного исследования – сформировать пра-
вильное речевое дыхание у детей старшего
дошкольного возраста с дизартрией посред-
ством методик – выполнена.

Таблица 3
Голосовые упражнения

Название упражнения Описание 
Слова с открытыми, закрыты-
ми слогами и со стечением со-
гласных  

Жа-жо-жу-жы-жэ-жи; 
Жаж-жож-жуж-жыж-жэж-жиж; 
Жра-жро-жру-жры-жрэ-жри 

Двусложные слова Вата, нота, маки, дома, ухо, лето, кони, дача, баня, 
тётя, дети, ноги, дыня, тихо, люди, кино 

Трехсложные слова Машина, собака, ворона, курица, ракета, молоко, ба-
наны, малина, сапоги, шарики, кубики, мячики 

Фразы Петя надевает кепку. 
Петя надевает кофту. 
Петя надевает пижаму. 
Петя надевает майку. 
Петя надевает панаму. 
Петя надевает тапки 

Стихотворения «Мишка очень любит мёд. 
На реке зимою лёд. 
Лёд прозрачный и холодный. 
Ищет мёд медведь голодный». 
«На лугу пасут корову. 
Примеряет царь корону. 
А корона велика. 
Даст корова молока». 
«Сапоги сапожник шил. 
Ёж в лесу под ёлкой жил. 
Даже туфли шил сапожник.  
Хорошо в лесу жил ёжик» 
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THE REASONS FOR THE BREAKDOWN OF FAMILY TIES
BETWEEN SENIOR CITIZENS AND THEIR CHILDREN

(THE EXAMPLE OF THE SOCIAL  SERVICE CENTER
OF THE SHOLOKHOVSKY DISTRICT OF THE ROSTOV REGION)
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Abstract. At the moment, the Russian Federation, as well as many other countries in the world, is characterized
by an aging population trend. With the improvement of the healthcare system, individuals get the opportunity to
live longer than their ancestors. Therefore, every year there is an increase in the proportion of the population that
consists of pensioners and the elderly. This process contributes not only to increasing their needs but also to the
difficulties they face. One of the urgent problems currently existing is conflict in multigenerational families. The
causes of this phenomenon are of a different nature. To identify them, the authors conducted their own research on
the basis of the Social Service Center of the Sholokhovsky district of the Rostov region. The questionnaire method
revealed the specifics of the relationship between senior citizens and their children. Based on the results of the
work carried out, it can be concluded that there are a large number of contradictions between close people and the
need to introduce new technologies in working with these families aimed at strengthening family ties.

Key words: family, family ties, senior citizens, children, conflict.
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ПРИЧИНЫ РАЗРЫВА СЕМЕЙНЫХ СВЯЗЕЙ
МЕЖДУ ПОЖИЛЫМИ ГРАЖДАНАМИ И ИХ ДЕТЬМИ

(НА ПРИМЕРЕ МБУ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»
ШОЛОХОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

Виктория Александровна Скрыпник
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Олеся Александровна Гоманенко
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация. На данный момент для Российской Федерации, как и для многих стран мира, характерна
тенденция старения населения. С усовершенствованием системы здравоохранения индивид получает воз-
можность прожить дольше, чем его предки. Поэтому каждый год наблюдается рост доли населения, которую
составляют пенсионеры и лица преклонного возраста. Данный процесс способствует увеличению не только
их потребностей, но и трудностей, с которыми они сталкиваются. Одной из актуальных проблем, существу-
ющих в настоящее время, становятся конфликты в многопоколенных семьях. Их причины имеют различный
характер. Для их выявления авторы провели собственное исследование на базе Центра социального обслу-
живания Шолоховского района Ростовской области. Метод анкетного опроса позволил раскрыть специфику
взаимоотношений пожилых граждан и их детей. На основе результатов проведенной работы можно сделать
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вывод о наличии большого количества противоречий между близкими людьми и необходимости внедрения
новых технологий в работе с данными семьями, направленных на укрепление родственных связей.

Ключевые слова: семья, родственные связи, пожилые граждане, дети, конфликт.

Введение

Пожилые граждане являются неотъем-
лемой частью социальной структуры нашего
общества. Данная категория людей имеет
определенные проблемы, которые являются
препятствием нормальной и достойной жизни
личности. Основная задача специалиста по
социальной работе как раз состоит в том, что-
бы помочь человеку преодолеть эти трудно-
сти или смягчить их остроту.

Для пожилых семья имеет очень важное
значение. Она выполняет множество функций
такие как коммуникативная, защитная, ком-
пенсаторная и другие. От особенностей взаи-
моотношений в каждой ячейке общества на-
прямую зависит не только физическое, но пси-
хологическое состояние лиц старшего поколе-
ния. Поэтому тема внутрисемейных конфлик-
тов особо актуальна и в наше время.

Методы

В работе был использован такой метод,
как анкетирование. Его выбор обусловлен удоб-
ством использования и доступностью. Анкет-
ный опрос пожилых граждан имеет свою спе-
цифику. Он заключается, прежде всего, в струк-
туре самой анкеты и процедуре проведения
опроса. Формулировки вопросов должны быть
простыми и понятными, а также их количество
не должно быть слишком большим, потому что
лица преклонного возраста могут быстро ус-
тавать. Шрифт текста также имеет важное
значение, так как у многих пенсионеров име-
ются проблемы со зрением. Читать вопросы
пожилым людям нужно в умеренном темпе,
иногда по нескольку раз для лучшего понима-
ния сути. Тем, кто плохо слышит, необходимо
говорить громче и внятнее.

Прежде чем приступить к исследованию
мы проанализировали научную литературу.
К.Д. Барашкова представила результаты изуче-
ния поведенческих и ценностных установок по-
жилых семей [1, с. 125–128]. М.В. Вдовина вы-
явила такую проблему во взаимоотношениях
между поколениями, как отказ взрослых детей

заботиться о своих родителях-пенсионерах
[2, с. 136–140]. С.В. Кутовая посвятила свою
статью коммуникативных помехам, которые
возникают в результате противоборства соци-
альных ролей в процессе взаимодействия лиц
преклонного возраста и их детей [3, с. 127–128].
Л.В. Лежнина и А.В. Рыбаков провели ретрос-
пективный анализ родительского отношения лю-
дей, проживающих в домах престарелых, к сво-
им детям [4, с. 100–102]. А.С. Разорвина выя-
вила причины трансформации связей между
поколениями и последствиями этих изменений,
которые отражаются на обществе [5, с. 439].
Е.М. Черняк посвятила свою работу положению
пожилого человека в современной российской
семье, а также выявлению негативных тенден-
ций, возникающих в связи с ним [6, с. 2–3].

Анализ

Приобретение статуса пенсионера, поте-
ря значимых для пожилого человека соци-
альных связей, ухудшение состояния здоро-
вья способствуют возникновению чувства
одиночества. Индивид становится более ра-
нимым, принимает все сказанное «близко к
сердцу». Кроме этого, проявляется консерва-
тивность во взглядах и мнениях по отноше-
нию к какому-либо вопросу. На этой почве
чаще всего происходят внутрисемейные кон-
фликты между лицом преклонного возраста и
его ребенком.

Разногласия могут быть связаны с несов-
падением точек зрения, возрастными барьера-
ми, принадлежностью к различным культурам и
обладанием несхожими ценностями. Многие
исследователи отмечают, что ситуация усугуб-
ляется при совместном проживании старшего и
молодого поколений. Именно поэтому в настоя-
щее время возрастает тенденция к «независимо-
му проживанию» у взрослых детей. Но и у пожи-
лых граждан существует установка «не быть
обузой для семьи». В связи с этим многие лица
преклонного возраста стараются быть независи-
мыми и даже помогать «молодым».

Старшее поколение особо остро нужда-
ется в заботе и поддержке, однако не каждый
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человек готов взять на себя ответственность
за благополучие своих дедушек и бабушек,
особенно если идет речь о маргинальных се-
мьях. В таких условиях существования присут-
ствуют алкоголизм, наркомания, рукоприклад-
ство, бедность. Все это усложняет процесс
адаптации пожилых граждан к своему новому
социальному статусу и способствует развитию
форм антисоциального поведения.

Результаты

Для изучения причин разрыва родствен-
ных связей между лицами преклонного воз-
раста и их детьми было проведено исследо-
вание на базе Муниципального бюджетного
учреждения «Центр социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста и инвалидов»
Шолоховского района Ростовской области.
Нами было опрошено 40 респондентов:
29 женщин и 11 мужчин. Более активное уча-
стие в прохождении анкеты принимали имен-
но представительницы прекрасного пола. Вы-
борка являлась случайной. В анкетировании
участвовали лица от 50 до 89 лет. Из них боль-
шинство (31 человек) живут совместно с деть-
ми и девять человек живут отдельно. Все яв-
ляются пенсионерами. Для проведения иссле-
дования была разработана анкета, состоящая
из 15 вопросов.

Проблемы при проведении анкетирова-
ния возникали, когда на ответы респондентов
могли влиять внутренние (настроение) или вне-
шние (наличие рядом сидящего родственни-
ка, соседа, друга) факторы. Кроме того, оп-
ределенного времени, отведенного на каждый
вопрос, не было, поэтому пожилые граждане
могли долго находиться в раздумьях. Слож-
ности возникали также при обработке данных.
Они заключались в том, что на открытые воп-
росы лица преклонного возраста давали мно-
го не похожих друг на друга ответов и их было
трудно соединить в группы.

На основе ответов респондентов была
выявлена прямая взаимосвязь между пробле-
мой одиночества и наличием конфликтов в
семьях, где живут пожилые люди. Данное не-
гативное чувство особо остро проявляется в
возрасте 66–75 лет. Как показывают резуль-
таты опроса, больше женщин, чем мужчин,
считают семейный конфликт существенной

проблемой. Большинство ответивших связы-
вают чувство одиночества с самостоятель-
ным проживанием, недостатком внимания,
заботы, поддержки со стороны окружающих
людей. Немаловажную роль при этом играет
психологическое состояние пожилого челове-
ка, которое выражается в пустоте внутри, ску-
ке, грусти. Чаще всего взаимодействие у лиц
преклонного возраста происходит именно с
социальным работником, родственниками и
друзьями. Однако стоит отметить, что мно-
гие из опрошенных изъявили желание больше
общаться со своей семьей.

Среди причин, которые способствовали
возникновению конфликта между старшим и
молодым поколением, два человека выдели-
ли несхожесть интересов и особенности по-
ведения и воспитания. Это связано с различ-
ными временными рамками, в течение кото-
рых проходили детство, юность и молодость
человека. Все сегодняшние бабушки и де-
душки были рождены и воспитаны в СССР.
Те ценности, которые пропагандировались в
тот период, немного отличались от тех, кото-
рые существуют сейчас. Молодые люди на
данный момент имеют огромный поток инфор-
мации, который очень сложно фильтровать.
В советский период эту функцию на себя брало
само государство. В настоящее время с раз-
витием компьютерных технологий большую
популярность имеют различные игровые элек-
тронные приложения, а не развлечения на све-
жем воздухе, к примеру. При этом, нужно за-
метить, что данная причина набрала самый
маленький результат из всех предложенных,
что свидетельствует о ее невесомом значе-
нии на связь между поколениями.

Четверо пожилых людей считают, что
материальные проблемы могут быть поводом
для появления разногласий. Большинство лиц
преклонного возраста после выхода на пенсию
теряют значительную часть своего заработ-
ка. Образ жизни, который вел раньше чело-
век, приходится менять. Многие потребности
и нужды «откладываются в сторону». Пенси-
онер свыкается с ограничениями, которые ему
принес его новый социальный статус. Наибо-
лее часто лица преклонного возраста, чтобы
минимально поддерживать баланс доход и рас-
ходов, переходят на режим экономии. Но рост
цен, особенно на лекарственные препараты,
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не всегда позволяет это сделать. Отмечается
также недостаточный уровень материальной
поддержки пожилых граждан со стороны го-
сударства, так как размер социальной пенсии
не может покрыть все статьи расходов и обес-
печить достойную старость.

Четверть респондентов отметили уда-
ленное проживание друг от друга как источ-
ник споров между родителями и их детьми.
Кроме того, наличие большого расстояния
между родственниками затрудняет их каж-
додневное посещение и способствует разви-
тию чувства одиночества и отчуждения. Труд-
ности, связанные с бытом, также имеют важ-
ное значение. Молодое и старшее поколения
имеют разные взгляды на процесс построе-
ния жизнедеятельности семьи и ведения ею
совместного хозяйства.

Основным корнем проблем, связанных
со взаимоотношениями между лицами пре-
клонного возраста и их детьми, считаются
различные недуги у родителей. Как извест-
но, с возрастом у индивида появляются из-
менения физиологического характера. Чаще
всего затрудняется процесс передвижения,
ухудшается моторика рук. Появляются бо-
лезни, связанные с сердечно-сосудистой, не-
рвной системами, желудочно-кишечным
трактом, опорно-двигательным аппаратом.
После 60 лет риск возникновения злокаче-
ственных опухолей резко возрастает. Поми-
мо этого, по мере старения происходят воз-
растные изменения мозга. В связи с этим
появляется деменция, болезнь Паркинсона,
рассеянный склероз. Особое беспокойство у
старшего поколения вызывает риск преждев-
ременной смерти и появляется тревожность
за свою собственную жизнь.

Кроме того, некоторые лица преклонно-
го возраста, живущие совместно со своими
детьми, отмечают как причину разногласий
«борьбу за власть». Здесь речь идет о нали-
чии доминантного места в семье со стороны
мужа, жены или даже самого пожилого роди-
теля. Ведь с рождением внуков и правнуков
вся забота целиком отдается им, а бабушка
или дедушка чувствуют себя обделенными и
ненужными. В связи с этим появляются «кос-
венные претензии» к своим детям, либо же
наблюдается демонстративное поведение с
целью привлечения к себе внимания.

Споры с родственниками жены или
мужа занимают также особое место в причи-
нах разрыва семейных связей. По результа-
там опроса можно судить о том, что большая
часть респондентов отмечают у себя в се-
мьях такое явление. Причина этого кроется в
непосредственной ревности со стороны роди-
теля к своему ребенку. Многие пожилые граж-
дане очень привязаны к своим сыновьям и
дочерям, поэтому привыкли постоянно нахо-
диться рядом с ними. С момента женитьбы
или выхода замуж все меняется. У выросших
детей появляются свои семьи, сокращается
совместное времяпровождение со своими по-
жилыми родителями, в том числе телефонные
звонки. Причину этого лица преклонного возра-
ста видят не в том, что период взросления под-
разумевает наличие своей личной жизни, а в
выборе «не того человека». То есть бабушкам
и дедушкам кажется, что «вторая половинка»
их ребенка не достойная, ограничивает его сво-
боду и запрещает видится с другими людьми,
требует слишком много внимания к себе.
На почве этого и возникают недоразумения с
родственниками мужа или жены.

Конфликты между самими супругами
также являются поводом для разрыва семей-
ных связей между поколениями. Чаще всего
причиной этих разногласий становится само
нахождение пожилого человека в доме детей.
В связи с этим лица преклонного возраста
ощущают себя ненужными и бесполезными.
Это негативно отражается на самом микро-
климате семьи и создает напряженную обста-
новку внутри нее.

Вопросы воспитания внуков и правнуков
также несут в себе негативную окраску, так
как у лиц преклонного возраста и их детей ча-
сто разняться представления об этом процес-
се. Как говорилось выше, это связано с разны-
ми ценностями, взглядами и убеждениями, ко-
торые имеют индивиды. Современное обще-
ство требует наличия другой модели воспита-
ния, не похожей на ту, которая существовала в
годы СССР. Появилось большое количество
вещей и приборов, которые облегчают процесс
ухода за малышом. Например, появились под-
гузники, различные радио-няни; кроватки, ко-
торые могут поворачиваться и укачивать ре-
бенка с помощью пульта управления; много-
функциональные коляски, умные колонки и го-
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лосовые помощники, которые могут рассказать
сказки на всех языках мира; детские смеси, не
требующие приготовления; специальное пита-
ние для малышей с аллергией и др. Особого
внимания заслуживают игрушки. Их выбор на
данный момент очень широк. Они могут быть
и развивающими, и спортивными, и настоль-
ными, и музыкальными. Популярными стали
наборы игрушек-антидепрессантов. Кроме
того, на рынке в большом ассортименте име-
ются наборы профессий, фигурки животных
и т. д. Куклы и мягкие игрушки становятся бо-
лее похожими на своих настоящих прототипов.
В данный момент даже существуют специаль-
ные развивающие наборы для детей, которые
увлекаются химией, физикой, инженерией, био-
логией, хирургией.

Все вышеперечисленное является отли-
чительной чертой сегодняшнего поколения.
Для лиц преклонного возраста, которые вос-
питывались в дефиците данных вещей, это
считается новшеством и вызывает большое
количество вопросов о способах эксплуатации.
Споры среди пожилых родителей и их детей
потому возникают и потому, что первые уве-
рены в том, что без всех этих технологий и
новаций можно воспитать достойное и интел-
лектуально развитое поколение.

Заключение

Таким образом, современная семья замет-
но отличается от той, в которой воспитывалось
сегодняшнее старшее поколение. Если рассмот-
реть устройство семей, которое существовало
ранее, стоит отметить, что бесспорный автори-
тет в вопросах ее развития принадлежал стар-
шему поколению. Пожилые люди активно взаи-
модействовали со своими близкими, имели воз-
можность оказывать влияние на процессы вос-
питания и социализации своих внуков и правну-
ков. Сейчас же общество отходит от данных
канонов. Происходит своеобразное «обновле-
ние», в результате которого доминирующая роль
в семьях стала принадлежать молодому поко-
лению. В связи с этим чувство востребованно-
сти и собственной необходимости в старости
значительно ослабляется. Кроме того, возника-
ет нестабильность и конфликтность во взаимо-
отношениях между членами ячейки общества.
Причины этих явлений могут быть разного ха-

рактера, что позволяет сделать вывод о суще-
ствовании большого количества противоречий
даже между близкими людьми. По результатам
проведенной работы можно отметить, что бо-
лезни пожилых родителей, удаленное прожива-
ние родственников друг от друга, а также спо-
ры между супругами и другими членами семьи
являются основным корнем возникновения не-
допониманий и противоречий.

Стоить заметить, что проведенное ис-
следование охватывало лишь одну сторону
этой проблемы. Опрос был проведен, опи-
раясь на мнение именно пожилых граждан.
Для более углубленного изучения данного воп-
роса требуется анализ мнений самих «повзрос-
левших детей», а также специалистов соци-
альной сферы, которые непосредственно вза-
имодействуют с пожилыми. Это поможет най-
ти наиболее эффективные пути решения про-
блемы разрыва семейных связей между стар-
шим и молодым поколениями.
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Abstract. The article describes the importance of psychological assistance in resolving family disputes. The
main causes of conflicts in the family, their impact on the organization of relationships, and the emotional state of
the participants are examined. Marital problems are situations in which two or more parties are perceived or
expressed as incompatible. They can appear regularly in different areas of our daily lives, and if treated correctly,
they can contribute to the achievement of the required change and new relationships. The role of mediation in
solving problems related to communication, trust, conflicts, and aggression within the family is emphasized.
Mediation methods aimed at improving family dynamics and finding compromises are discussed. Examples of
successful resolutions of family disputes with the help of professional support are given. The importance of open
communication, understanding, and tolerance in the process of resolving conflicts within the family is emphasized.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В РАЗРЕШЕНИИ СЕМЕЙНЫХ СПОРОВ

Лайлохон Уктамовна Атаджанова
Ургенчский государственный педагогический институт, г. Ургенч, Узбекистан

Аннотация. В статье описывается значимость психологической помощи в разрешении семейных спо-
ров. Рассматриваются основные причины конфликтов в семье, их влияние на организацию взаимоотноше-
ний и эмоциональное состояние участников. Семейные проблемы – это ситуации, в которых две стороны
или более воспринимаются или выражаются как несовместимые. Они могут регулярно появляться в разных
сферах нашей повседневной жизни, и, если к ним правильно относиться, они могут поспособствовать дости-
жению искомых изменений и новых отношений. Подчеркивается роль медиации в решении проблем, свя-
занных с коммуникацией, доверием, конфликтами и агрессией внутри семьи. Обсуждаются методы медиа-
ции, направленные на улучшение семейной динамики и нахождение компромиссов. Приводятся примеры
успешного разрешения семейных споров с помощью профессиональной поддержки. Подчеркивается важ-
ность открытого общения, понимания и терпимости в процессе разрешения конфликтов в семье.

Ключевые слова: общество, пара, ссора, семейные конфликты, свобода, прощение.

Введение

Способы разрешения конфликтов в семье
зависят главным образом от типа конфликта,
возникшего внутри конкретной ячейки обще-
ства. На родительские отношения и концепцию
брака очень негативно влияют конфликты у
детей. Мы рассматриваем конфликты в семье
как естественный процесс, когда мысли или
желания двух людей сталкиваются, в резуль-
тате чего они хотят найти общее направление.
Можно даже сказать, что ссоры олицетворя-

ют единство пары, несмотря на негативную и
разъединяющую сторону процесса.

Во-первых, если пара ссорится, значит,
есть что делить. И люди не всегда делят об-
щее имущество, а также свободу, личную тер-
риторию, детей и т. д. Другими словами, пары
ссорятся только тогда, когда предмет ссоры
для них важен. Кроме того, конфликт возник-
нет у человека, который не хочет ссориться с
противоположной стороной. Такой парадокс:
люди ссорятся потому, что не хотят причинять
друг другу боль, не навредив при этом себе.
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Во-вторых, конфликт показывает, что
пары все еще находятся на том же пути. Кон-
фликт – это отсутствие пути, по которому два
человека готовы пойти. Именно во время боя
его пытались найти. Это означает, что люди
хотят действовать сообща, поэтому они пой-
дут на все, чтобы навязать друг другу то, что,
по их мнению, является лучшим вариантом
на данный момент.

Психологи считают семейные ссоры нор-
мальным явлением. Из-за разногласий пары
начинают ненавидеть друг друга и даже рас-
стаются. Поэтому вопрос о том, как разре-
шить семейные конфликты, которые всегда
возникают,  становится очень важным.
Для людей естественно ссориться, особенно
если эти люди – супруги и любящие партне-
ры. Глупо надеяться, что в ваших отношени-
ях никогда не будет ссор, ведь в мире нет двух
одинаковых людей. Какими бы близкими и
любимыми вы ни были, всегда возникают воп-
росы, в которых ваше мнение не совпадает с
мнением партнера.

Виды конфликтов

Как люди обычно решают спорные воп-
росы? Они кричат, критикуют, ругаются, ссо-
рятся, даже бьют посуду и прибегают к наси-
лию. Ни для кого не секрет, что подобные ме-
тоды решения проблем накладывают отпеча-
ток не только на отношения влюбленных.
Однако, когда люди не могут прийти к согла-
сию по каким-то понятиям, все кричат и кри-
чат. Но надо помнить один факт: крикуна ус-
лышать невозможно! Поэтому после ссор и
криков проблема не решится до тех пор, пока
партнеры не начнут общаться друг с другом
спокойным тоном. Если рассматривать виды
конфликтов в семье, то самой распространен-
ной классификацией споров будет следующая.

1. Конструктивные конфликты. Подоб-
ные конфликты возникают по разным причи-
нам, но их решение приносит удовлетворение
обеим сторонам, иными словами, оно стало
соглашением об урегулировании взаимных
разногласий. Будь то конфликт в молодой се-
мье или семье с многолетним стажем, исход
всегда благополучный.

2. Деструктивные конфликты. Подобные
конфликты очень опасны, так как их резуль-

тат не удовлетворяет обе стороны и вынуж-
дает их продолжаться долгие годы, снижает
чувство удовлетворенности своим браком и
оставляет неприятный осадок на долгое вре-
мя. Частое повторение подобных конфликтов
может привести к расставанию [3].

Анализ

Причин семейных конфликтов много,
ведь брак включает в себя не только сохра-
нение совместного дома и рождение детей,
но и стремление реализовать свои желания,
удовлетворить свои потребности и жить сча-
стливо. Мужчина и женщина, даже вступая в
брак, продолжают хотеть улучшать собствен-
ную жизнь и преследуют свои интересы. Лю-
бая семья может столкнуться с проблемами.
Их решение осуществляется в условиях про-
тиворечия индивидуальных потребностей,
мотивов и интересов. Споры играют важную
роль в семейных отношениях. При этом су-
щественное влияние на возникновение семей-
ных конфликтов оказывают следующие фак-
торы: ухудшение материального положения
многих семей; чрезмерная занятость одного
(или обоих) супругов; невозможность обеспе-
чить одного из супругов нормальной работой;
отсутствие жилья в течение длительного вре-
мени; отсутствие возможностей организовать
детей и т. д.

Для многих людей развод – это осво-
бождение от враждебности, неприязни, из-
мен и всего того, что разрушило их жизнь.
Конечно, это имеет и негативные послед-
ствия. Самой слабой стороной при разводе
обычно является женщина с детьми, она
более склонна к нервно-психическим забо-
леваниям. К причинам, приводящим к се-
мейным конфликтам, можно отнести сле-
дующие:

– разные взгляды на семейную жизнь;
– прелюбодеяние;
– эгоизм супругов;
– неуважение друг к другу;
– неудовлетворенные нужды;
– неучастие отца, иногда матери, в вос-

питании ребенка или управлении жизнью.
Существует множество неэффективных

способов разрешения семейных споров, и их
использование не только отнимает время, но
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и усложняет отношения и усиливает конфлик-
тность. В этом случае необходимо не избе-
гать проблем, а использовать наиболее опти-
мальные методы их решения. Следует быть
конструктивным и спокойным в решении про-
блемы. При этом необходимо не выигрывать
или проигрывать, а искать современные пути,
ведущие к решению, и в этом процессе важ-
ную роль играет современный метод медиа-
ции, который может быть использован в спо-
рах, возникающих из алиментных отношений
и развода.

Медиация (от латинского слова «mediatio» –
«посредничество, в середине») – метод раз-
решения споров с помощью нейтральной и
беспристрастной третьей стороны (посред-
ника) [1]. Целью медиации является разре-
шение различных споров без обращения в
суд или, если дело находится в суде, до вы-
несения судебного решения. При этом раз-
мер алиментов, выплачиваемых по соглаше-
нию об уплате алиментов несовершеннолет-
ним детям, не должен быть меньше суммы
алиментов, взыскиваемых в судебном по-
рядке. Медиация должна проводиться на ос-
нове таких принципов, как добровольность,
равноправие сторон, независимость и бес-
пристрастность медиатора, невмешатель-
ство других лиц в этот процесс, конфиден-
циальность, свобода волеизъявления. Меди-
ация – одна из альтернативных форм разре-
шения споров с участием беспристрастной,
незаинтересованной третьей стороны, то
есть посредника, помогающего достичь оп-
ределенного соглашения [2].

Заключение

Методы медиации в основном основаны
на переводе переговоров на путь сотрудниче-
ства, направлении их к взаимовыгодному резуль-
тату. В заключение можно сказать, что для пре-
дотвращения подобных конфликтов в семье в
семье должны быть доверительные отношения.
Если один из партнеров постоянно принимает
независимые решения или скрывает что-то от
другого, это само по себе может создать на-
пряженную атмосферу в отношениях, а масш-
таб возникшего конфликта может оказаться еще
более пугающим, чем та правда, которую парт-
нер скрывает. Решая семейные споры, следует
не избегать проблем, а решать их. Необходимо
подойти к проблеме конструктивно и спокойно,
стараясь не занимать оборонительную позицию,
не защищаться и не обороняться. Нежелатель-
но вовлекать в конфликт третьи стороны, по-
скольку они могут стать катализатором даль-
нейшей эскалации конфликта. Развод не должен
быть решением этого конфликта.

REFERENCES

1. Kunitskaya V. V. Oilaviy nizolar va ularni hal
etish yo’llari. Ijtimoiy o’qituvchi, 2017, p. 117.

2. Oilaviy nizolarda mediatsiyani qo‘llash. “Huquq
va burch” jurnali, 2023, Sent. 14. URL: https://
huquqburch.uz/oilaviy-nizolarda-mediatsiyani-qollash/

3. Pavlina S. Oilaviy munosabatlarning
muammolarini tushunish. 2006. URL: https://
stevepavlina.com/blog/2006/01/understanding-family-
relationship-problems/

Information About the Author

Layloxon U. Atajanova, Lecturer, Department of Pedagogy, Urgench State Pedagogical
Institute, Gurlenskaya St, 1, 220100 Urgench, Uzbekistan, layloatajanova99@gmail.com,
https://orcid.org/0009-0004-5261-0924

Информация об авторе

Лайлохон Уктамовна Атаджанова, преподаватель кафедры педагогики, Ургенчский го-
сударственный педагогический институт, ул. Гурленская, 1, 220100 г. Ургенч, Узбекистан,
layloatajanova99@gmail.com, https://orcid.org/0009-0004-5261-0924



Журнал «Artium magister» издается для широкого ознакомления научной
общественности с результатами современных исследований по общим пробле-

мам университетского образования, современным технологиям в
образовании, нормативно-правовым вопросам реализации федераль-
ных государственных стандартов высшего профессионального об-
разования в классических университетах.
Авторами журнала могут быть преподаватели, научные сотрудни-
ки и аспиранты высших учебных заведений и научно-исследова-
тельских учреждений России, а также другие отечественные и за-

рубежные исследователи.





ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ В РЕДКОЛЛЕГИЮ ЖУРНАЛА «ARTIUM MAGISTER»

1. Материалы представляются на бумажном и электронном носителях.
2. Обязательно наличие следующих сопроводительных документов:

1) Данные об авторе статьи в отдельном файле (на отдельной странице), включа-
ющие в себя фамилию, имя, отчество полностью, ученую степень и ученое
звание, контактную информацию (место работы и должность автора, рабо-
чий почтовый адрес, телефон, e-mail).

2) Выписка из протокола заседания кафедры с рекомендацией к опубликованию
представленного материала.

3) Экспертное заключение о возможности опубликования материалов статьи в
открытой печати (обязательно для статей по техническим специальностям,
по экономическим – по требованию редколлегии серии).

4) Письменное обязательство автора (авторов) статьи, что он (они) не опублику-
ет(ют) ее в других печатных и/или электронных изданиях до выхода в свет
журнала «Artium magister» с данной статьей.

3. Правила оформления статей.
Объем статьи должен составлять: для опубликования результатов исследований по

докторским диссертациям – 0,5–0,75 п. л., для опубликования результатов исследований
по кандидатским диссертациям – 0,3–0,5 п. л.

Каждая статья должна включать следующие элементы издательского оформления
на русском и английском языках:

1) Индексы УДК и ББК.
2) Заглавие. Подзаголовочные данные.
3) Имя, отчество, фамилия автора; ученое звание, ученая степень; должность и

место работы с указанием почтового адреса; e-mail.
4) Аннотация (2–5 предложений).
5) 5–8 ключевых слов или словосочетаний (каждое ключевое слово или словосо-

четание отделяется от другого запятой или точкой с запятой).
6) Текст статьи.
7) Список литературы (при необходимости – примечания, приложения).

3.1. Требования к авторским оригиналам на бумажном и электронном носителях.
1) Поля по 2 см с каждой стороны.
2) Нумерация страницы по центру внизу.
3) Шрифт Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1,5.
4) Файл должен быть создан в программе «Microsoft Word» и сохранен с рас-

ширением *.rtf; имя файла должно быть набрано латиницей и отражать
фамилию автора.

3.2. Оформление библиографических ссылок и примечаний.
1) Библиографические ссылки на пристатейный список литературы должны быть

оформлены с указанием в строке текста в квадратных скобках цифрового поряд-
кового номера источника и, через запятую, номеров соответствующих страниц.

2) Пристатейный список литературы, озаглавленный как «Список литерату-
ры», составляется в алфавитном пронумерованном порядке. Он должен быть
оформлен согласно ГОСТу 7.1–2003 с указанием обязательных сведений
библиографического описания.

3) Имеющиеся примечания и комментарии помещаются перед списком литературы.
Редакция сообщает автору о решении по поводу публикации. В случае отрица-

тельной рецензии редакция направляет автору рукописи мотивированный отказ. Руко-
писи по почте не возвращаются.

Более подробно с требованиями к статьям можно ознакомиться на страничке Из-
дательства на сайте Волгоградского государственного университета: https://www.volsu.ru –
и сайте журнала: https://ue.jvolsu.com.




